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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ», далее - ООП ООО) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов и материалов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 N 497-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации").  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями и дополнениями;  

• Приказ Министерства провещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Устав МБОУ «Сахарозаводская СОШ».  

 
Основная образовательная программа МБОУ «Сахарозаводская СОШ» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

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

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования всеми 

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

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала  школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными образованиями, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учетом:  

государственного заказа:  

• создание условий для получения обучающимися качественного образования;  

• соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности.  

социального заказа:  
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• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени;  

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей:  

• возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

• сохранение здоровья.  

В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

• обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
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требованиями, установленными Стандартом. 

   
Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей 

в получении их детьми качественного образования.  

При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой.  
Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 

разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности.  

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного 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 с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  
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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 

усвоению норм, ценностей и способов поведения,  

• которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором 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.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Структура планируемых результатов  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
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их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами.  

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы  

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, 

чувство ответственности и долга перед Родиной.  

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде.  
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, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность 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).  
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Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

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.  

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.  
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.  

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).  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

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 художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в 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.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

• выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов);  

• 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.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

•  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

•  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

•  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

•  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

•  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности 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.  
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;  
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•  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  

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, 
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самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• 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.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
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• 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.  
Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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.  

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.);  
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• 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.  

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие 
мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

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;  

•  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.  

1.2.4. Предметные результаты  
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1.2.4.1. Русский язык  

• 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.);  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования:  

• осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей;  

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

• стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие;  

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных  
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• средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

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

речи;  

• уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

• корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул;  

• использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

• 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;  

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

текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его 

вида;  

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

• определение грамматической основы предложения;  

• распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных;  

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций;  

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения;  

• определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 
к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;  

• определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования;  

• 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 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;  

• овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 
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использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами;  

• освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме;  

• применение правильного переноса слов;  

• применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге;  

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

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

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов;  

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.  

• 1.2.4.2.Литература  

• 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;  

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

• 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;  

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
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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.  

• 1.2.4.3. Родной язык  

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное 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 родного языка;  

• 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;  

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

• 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;  

• формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.  

1.2.4.4. Родная литература  

• 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;  

• понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

•  развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

•  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 
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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.  

1.2.4.3. Родной язык  

•  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное 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 родного языка;  

•  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;  

•  формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

•  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;  

•  формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.  

1.2.4.4. Родная литература  

•  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;  

•  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
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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;  

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• 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.  

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык  

• 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;  

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной  

• компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе 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.  

1.2.4.6.История России. Всеобщая история  

• 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;  

• 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;  

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
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сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

•  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;  

•  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;  

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве.  

1.2.4.7.Обществознание  

•  формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской  

•  гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

•  понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;  

•  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;  

• 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;  

•  освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

•  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин.  
1.2.4.8. География  

•  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;  
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• формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места  

• целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

• овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров;  

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия  

• формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления:  

• осознание роли математики в развитии России и мира;  

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

• 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  
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• условия к требованию или от требования к условию;  

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по 
проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, 

нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;  

• решение логических задач; 

• 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;  

• 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;  

• 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;  
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• 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;  

• овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений;  

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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и помощью линейки и циркуля;  

• выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

•  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;  

•  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, роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

•  умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
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решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний;  

•  оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование 
числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур;  

•  выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни.  

1.2.4.10. Информатика  

•  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.  
1.2.4.11. Физика  

•  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;  

•  формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

•  приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
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исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений;  

•  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;  

•  осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  

•  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;  

•  развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

•  формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства  

•  машин и механизмов;  

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы.  

1.2.4.12. Биология  

•  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия 
в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира;  

•  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;  

•  приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

•  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 
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окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

•  формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

•  освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

1.2.4.13. Химия  

•  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

•  осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

•  овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать  

•  планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды;  

• формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины  

•  многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств;  

• приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов c использованием лабораторного оборудования и приборов;  

• формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

1.2.4.14. Изобразительное искусство  

•  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

•  развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

•  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 
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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.  

1.2.4.15. Музыка  

•  формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

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

развитии мировой культуры;  

•  развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа  

•  музыкальных образов;  

•  формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

•  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью;  

•  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  
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•  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.  
1.2.4.16. Технология  

•  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;  

•  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

•  овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

•  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

•  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;  

•  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

1.2.4.17. Физическая культура  

•  понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 
доврачебную помощь при легких 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 
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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 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, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

•  понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства;  

• знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
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признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

• овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания.  

1.2.4.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

• Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить:  

• 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.  
К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя;  

• воспроизводить главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;  

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства;  

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя;  

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей;  

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей;  

• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач.  
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К концу обучения учащиеся получат возможность научиться:  

• высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека;  

• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития;  

• работать с историческими источниками и документами.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направлена 

на обеспечение качества основного образования в МБОУ «Сахарозаводская СОШ».  
Основными функциями системы оценки являются:  

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования;  

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются  оценка образовательных достижений 
обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и  педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 
содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

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

осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

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

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
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мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 
результаты, представленные во всех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

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

достижений обучающихся направлены на:  

• оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования;  

• оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования.  

Внутренняя оценка включает:  

• текущий контроль (в том числе тематический);  

• промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

• оценку проектной деятельности обучающихся.  
Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования разного уровней.  
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

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

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:  

• сформированность основ гражданской идентичности личности;  

• сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития;  

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки  
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установок 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования.  

В оценке личностных результатов используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение.  
Диагностика формирования личностных результатов учащихся 

 
Личностные результаты Диагностическая база (инструменты оценки) 

1.Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Методика исследования мотивационной сферы (опросник 

Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов).  

Проводится классным руководителем.  

2.Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Опросник методики «Шкала эмоционального отклика»,  

авторы А.Меграбян, Н.Эпштейн (5-9 классы) 

Проводится классным руководителем. 

3. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества  

Диагностика нравственной воспитанности по методике 

М.И.Шиловой (5-9 класс) 

Проводится классным руководителем. 
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4. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Диагностика толерантного поведения. Незаконченное 

предложения. Автор У.А. Кухарева (5-9 классы) 

Проводится классным руководителем. 

5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по методике В. Ясвина, 

С.Дерябо) (5-9 класс)  

Проводится учителем физической культуры или учителем 

ОБЖ  

 
Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики 

обучающегося. В характеристике отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества ученика, даются педагогические рекомендации к выбору 

направлений профильного обучения.  
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.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

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).  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов  
1.3.3.1. Текущий контроль  
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях:  

• определения степени освоения образовательной программы;  

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами  

самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 
учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

индивидуальных особенностей обучающихся, используемых образовательных 

технологий и отражаются в календарно – тематических планах, рабочих 

программах учителя.  

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в 

части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по 

курсам внеурочной деятельности.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 
грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части 

программы по предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные 

виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями 

оценивания (приложение).  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.  
При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная 

оценка») и самооценка ученика.  

1.3.3.2. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 
учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с 

целью:  

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

программы;  

• соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  
Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая  

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  
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При изучении элективных и факультативных курсов, учебных предметов по 
выбору учащихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, 

применяется безотметочное обучение.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации  

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по 
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная 

часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она 

меньше 0,5 - в меньшую сторону).  

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 
как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету. 

(Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую 

сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону).  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой (календарный учебный график).  

Формы промежуточной аттестации курсов – зачет (незачет), освоил (не освоил) и 

т.д.  

Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части 
формируемой участниками образовательных отношений) осуществляется по 

итогам года: итоговые работы по результатам освоения курсам (курса внеурочной 

деятельности) (проекта, теста т.д.).  

Элективный курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме.  
Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности 

школьников по итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.  

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется 
классным руководителем) и фиксации уровня результатов внеурочной 

деятельности школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года:  

1-й уровень – приобретение социальных знаний;  

2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности;  

3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 
1.3.3.3. Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 
регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 
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форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 
экзамен – ГВЭ).  

1.3.3.4. Итоговая оценка  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг  
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.  

1.3.3.6. Портфолио учащегося  

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает 
достижения индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует 

его способности, культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 
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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 «Сахарозаводская СОШ» осуществляется 

в ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и с учетом: результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования (далее – Программа) направлена на:  

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования;  

•  повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий,  

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности;  

•  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  
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•  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.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

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

основной школы способности 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;  



43 

 

•  обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.  

• Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как 

ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество».  

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 
основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы. В основной школе будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в  

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности  

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

•  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

•  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание);  

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
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реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

•  формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учетом 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 партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

•  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
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);  
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.  
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

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

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;  

• составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата;  

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов  

• информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  
Знаково-символические действия:  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  
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• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

•  формулирование проблемы;  

•  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

•  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

•  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

•  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, с внеурочной 

деятельностью.  

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

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также 

на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 
так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 
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организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 
этапе его обсуждения. 

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

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия.  

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

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая 

группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 
учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
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многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем 
способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета 

есть еще одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 
точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  

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

таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 
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значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путем «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 
учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников.  

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; 

формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и 
чуткости по отношению к другим людям; формирование осознанного стремления 

выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни. Она 

относится в духовно-нравственному направлению.  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определенных УУД. Они построены на предметном содержании и носят 

надпредметный характер. 

 Типология учебных ситуаций в основной школе:  

• 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. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

• личностное самоопределение  

• развитие Я-концепции  

• смыслообразование  

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  



51 

 

• мотивация  

• нравственно-этическое 

оценивание  

 

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

• планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

• постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

• учет позиции партнера  

• разрешение конфликтов  

• управление поведением партнёра 

— контроль, коррекция, оценка его 

действий  

• умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

• передача информации и 

отображение предметного содержания  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по решению учебных задач  и 

созданию проекта  

- диалоговое слушание (формулирование вопросов 

для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  

- задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры  

Познавательные УУД 

• самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

• информационный поиск;  

• знаково-символические 

действия;  

• структурирование знаний;  

• произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания 

(устно и письменно);  

• смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с целью 

чтения;  

• рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 

• планирование  

• рефлексия  

• ориентировка в ситуации  

• прогнозирование  

• целеполагание  

• оценивание  

• принятие решения  

• самоконтроль  

• коррекция  

 

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

- тренировочные  и проверочные задания  
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- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей и контроль 

качества выполнения работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий и 

обязательно для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

• проектная деятельность;  

• практические занятия;  

• групповая дискуссия;  

• тренинговые упражнения;  

• диагностические процедуры;  

• лабораторная работа;  

• эксперимент;  

• беседа;  

• игровой практикум;  

• ситуативная беседа-рассуждение;  

• ситуативная беседа-игра;  

• беседа-размышление.  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, 

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

для других;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 

и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 
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одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

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

совпадать с кругом интереса учителя;  

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен 

учителем безукоризненно правильно;  

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

взаимопомощи;  

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты:  

• анализ актуальности проводимого исследования;  

• целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

• планирование, определение последовательности и сроков работ;  

• проведение проектных работ или исследования;  

• оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;  

• представление результатов в соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже результат 

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 
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процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 
Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 
которая рассматривается как показатель успешности/не успешности 

исследовательской/проектной деятельности.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий.  

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

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе 

решения, которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер.  
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач:  

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе;  

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания;  

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5–6 классы) формируются следующие способности:  

• рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки;  

• целеполагать: ставить и удерживать цели;  

• планировать: составлять план своей деятельности;  

• моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное;  

• проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач;  

• вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других.  

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7–9 классы).  
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На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 
своих действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо 

в меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы 

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической 
задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои 

средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее 

удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт.  

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

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

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования);  

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию  

• задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

• планирование этапов выполнения проекта;  

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.);  

• собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового продукта:  

•  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

•  сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  

•  подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

•  выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

 

Этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется:  

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

степени детализации и конкретизации;  

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата;  

• предварительным планированием действий по достижении результата;  

• программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта;  

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.  

 

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

• наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения;  

• практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов;  

• возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся;  

• структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов);  

• использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий; 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»);  

•  выдвижение гипотезы их решения;  

•  обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.);  

•  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

•  сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

•  выводы, выдвижение новых проблем исследования.  
Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т. п.)  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим 
основаниям:  

 по видам проектов:  

•  информационный (поисковый);  

•  исследовательский;  

•  творческий;  
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•  социальный;  

• прикладной (практико-ориентированный);  

•  игровой (ролевой);  

•  инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения);  

 по содержанию:  

•  монопредметный;  

•  метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.;  

 по количеству участников:  

•  индивидуальный;  

•  парный;  

•  малогрупповой (до 5 человек);  

• групповой (до 15 человек);  

• коллективный (класс и более в рамках школы);  

• униципальный;  

•  городской;  

• всероссийский;  

•  международный;  

•  сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете);  

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта;  

• по дидактической цели:  

• ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения;  

•  поддержка мотивации в обучении;  

•  реализация потенциала личности и пр.  

Последние два года обучения в основной школе (8-9 класс) каждый ученик 

выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках 
государственной итоговой аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям:  

1) наличие социально или личностно значимой проблемы;  

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины.  

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие:  

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

•  постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  
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•  реконструкции событий;  

•  эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

•  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

•  документальные фильмы, мультфильмы;  

•  выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

•  сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др.  

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и 

прежде всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 
критериям:  

•  поиск, отбор и адекватное использование информации;  

•  постановка проблемы;  

•  актуальность и значимость темы проекта;  

•  анализ хода работы, выводы и перспективы;  

•  личная заинтересованность автора, творческий подход к работе;  

•  полезность и востребованность продукта;  

• соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта;  

•  глубина раскрытия темы проекта;  

•  качество проектного продукта;  

• использование средств наглядности, технических средств;  

•  соответствие требованиям оформления письменной части;  

•  постановка цели, планирование путей ее достижения;  

•  сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада;  

• соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 

аудиторию;  

• четкость и точность, убедительность и лаконичность;  

• умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения;  

• умение осуществлять учебное сотрудничество в группе.  

• При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по 

каждому критерию не превышает 3 балла.  

• Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 

является развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. 

Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учеником 
собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание 

собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению.  

• Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности;  
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• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности 

как конечного продукта;  

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 

исследовании предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности понятия 

либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) работ и 

выбор необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение  

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок – рассказ об учёных, урок – защита проектов, урок-

экспертиза,  урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
других школ; 

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

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 
Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 

указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 

из её компонентов выступает исследование. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для 
её создания и передачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
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нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 
обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Основное внимание уделяется способностям 

обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии 
при выполнении универсальных учебных действий:  

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

• коммуникативных:  
• непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  

• опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 
применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и 

уже затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  
• уроки по информатике и другим предметам; 

• курсы внеурочной деятельности в школе; 

• интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД и др.) 

• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенций обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• работа с виртуальными лабораториями; 
• компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

• работа в специализированных учебных средах,  

• работа над проектами и учебными исследованиями:  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  

• включение и выключение устройств ИКТ;  

• получение информации о характеристиках компьютера;  

• осуществление информационного подключения к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;  

• выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов;  

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.);  

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

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

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

соответствии с поставленной целью;  

• осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности;  
• создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

• осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

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

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
3. Поиск и организация хранения информации: 

• использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

• использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

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

простых запросов (по одному признаку);  

• построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

• сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них;  

• использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

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

• формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

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

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов;  

• осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  

• оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

•  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; 

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

• создание гипертекстовых документов;  

• сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

• использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
5.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). 

6.Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 
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• «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. 
7.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. 

8.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. 

9.Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• осуществление образовательного взаимодействия в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  
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• использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена;  

• ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

• работа в группе над сообщением;  

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

работы с помощью средств ИКТ;  

• соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

10.Информационная безопасность: 
• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

• использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 
или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

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

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

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

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

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

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
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результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

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

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

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

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
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• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим:  

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации);  

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

•  экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

•  консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. Взаимодействие с учебными, 

научными и социальными организациями может включать проведение: 
единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут 

быть скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 
 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего программу. Образовательная 

организация на 100% укомплектована педагогическими работниками, каждый из 

которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, 

чем один раз в три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом 
педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 
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• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по   вопросам реализации  

ФГОС; 

• педагоги регулярно участвуют во внутришкольных и внешкольных 

семинарах, посвященных вопросам развития УУД; 
• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

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

уровня формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 
Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогов,  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также 

другими курсами по выбору;  
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовый и спортивный залы.   

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню  основного общего образования;  

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся);  
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие своей экологической культуры;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

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

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.).  
4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
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мониторингу и фиксации  хода и результатов образовательного процесса; 
современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; дистанционного взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 
дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 
осуществлять: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных технологий 

в области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  
• укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  

основной образовательной программы,  дополнительной литературой. 
 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 
УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного 
общего образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных 

учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

• Предметные и метапредметные результаты обучения. 
• Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности). 

• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 
• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 
• диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации 

проектной деятельности в урочное и внеурочное время; 

• неперсонифицированной диагностики личностных результатов 

обучающихся;  
• анкетирования обучающихся и их родителей. 

• независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 
деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-

воспитательного процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 
графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование 
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. 
Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 
• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор 

диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 
развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.); 

• учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  
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Средства мониторинга: 
• анкеты для родителей и учащихся; 

• карты наблюдений; 

• комплексные работы; 

• типовые задачи; 

• лист самооценки ученика. 
• психологические тесты. 

 

2.2. Программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочно  

деятельности   

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

• содержание учебного предмета, курса;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

• результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

• тематическое планирование.  

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 

(Рабочие программы. Русский язык.5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/ под редакцией М.М.Разумовской. М. Дрофа, 2017) 

Личностные результаты освоения русского языка:  

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского  языка:  

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;  
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 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать  
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
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языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц;  
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 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;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные 

результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, 
являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные 

результаты обучения».  



75 

 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения:  

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 
лингвистическую тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы и т. п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды 

деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в 

учебной, учебно-проектной деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 
процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как 

ответственность, способность к самообразованию, к проявлению 
самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к 

словарно-справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения 

возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие 

познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие 

данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее развитие 
личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников 

направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, 

осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к 

родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, 
коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и 

трудовой деятельности.  

5 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух 

тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, 

передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.  
Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в 

тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, 
художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля.  
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Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 
тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, 

рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов 

сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста 

языковые средства.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 
развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или 

животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль 

высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения.  
Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении 

текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, 

фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные 

высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно 
произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в 

работе со словарями, последовательно употреблять букву ё;  

 по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 
составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей 

речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём;  

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать 

к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;  

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным 

суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать 

изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, 

суффиксальный, сложение);  

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются 

эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 
обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в 

корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать 

неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и 

др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 
существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 
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сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять 
разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами;  

 по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 
зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных 

синтаксических конструкций;  

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, 

а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить 

тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именами 

существительными в именительном падеже.  

Содержание учебного предмета 

О языке  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  
Речь  

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего 

языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 
речевого общения. Речевой этикет.  

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, 

относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная 

мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: 
зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в 

предложениях текста.  

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 
ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 
«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения 

фрагментов в целом тексте.  

Язык. Правописание. Культура речи  

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  

Фонетика, орфоэпия, графика  
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и 
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мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы 
фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова.  
Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Р. И. Аванесов.  
Письмо. Орфография 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.  

Употребление на письме буквенных сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, нч, чн, чк, 

рщ; разделительных ъ–ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 
имён существительных и глаголов.  

Не с глаголами.  

Орфографический словарь и его использование в речевой практике.  

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот, М. М. Разумовская.  
Слово и его строение. Морфемика  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова.  

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму 
слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

Слово как часть речи. Морфология  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.  

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение.  

Служебные части речи.  
Систематический курс русского языка  

Синтаксис и пунктуация (вводный курс)  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации  

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 
по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.  

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже.  

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 
членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах.  

Обращение. Знаки препинания при обращении.  
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Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 
сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др.  

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог и его оформление на письме.  

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.  
Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными 

членами.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

Лексика. Словообразование. Орфография  

Предмет изучения лексики.  

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 
синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа.  

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике.  

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.  
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета.  

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.  

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 
заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.  

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.  

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.  

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 
имеющих общность в значении и строении (-оватый, -ательница и т. п.). 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.  

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-

ращ-. Буквы о–ё после шипящих в корне. Буквы и–ы после ц в разных частях слов.  

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 
употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова.  

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.  

Толковый словарь и его использование в речевой практике.  

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.  

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 
лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской.  

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.  

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, 

олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 
оборотов.  

Текстовая функция лексического повтора.  

Морфология. Правописание  
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Самостоятельные части речи  
ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив).  

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление).  
Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление).  

Виды глаголов. Корни с чередованием и–е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание.  

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 
Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание.  

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.  

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей 

разных типов.  
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм.  

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). 

Употребление глаголов в переносном значении.  

Текстовая функция видовременных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.  

Основные способы образования имён существительных.  

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и 
нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имён 

существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имён существительных.  

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа.  

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные.  

Правописание безударных окончаний имён существительных.  

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.  
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, 

вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).  

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара 

чулок; группа грузин, бурят и др.  
Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и 

др.); терминов русского языка.  
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Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная 
роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его 

части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.  
Основные способы образования имён прилагательных.  

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.  

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имён прилагательных с основой на шипящий.  
Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная.  

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных.  

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.  
Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий 

согласный (бескрайный – бескрайний, искренно – искренне); правильное 

образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 
(красивее, длиннее).  

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление 

прилагательных в переносном значении.  

Тематическое планирование 5 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 О языке и речи  5    

22.1 Закрепление и 

углубление изученного 

в начальных классах  

27 2   

2.2. Фонетика. Графика  3    

2.3. Текст  4 1   

2.4 Письмо. Орфография  10 1   

2.5 Слово и его строение  2    

2.6 Слово как часть речи. 

Морфология  

4    

2.7 Текст (продолжение)  4    

3 Систематический курс 

русского языка  

135 11   

3.1 Фонетика. Орфоэпия  9 1   

3.2 Лексика. 

Словообразование. 

Правописание  

19 1   

3.3 Стили речи  6 1   

3.4 Синтаксис и пунктуация 

(вводный курс)  

23 2   

3.5 Типы речи  4    

3.6 Строение текста  5 2   

3.7 Морфология. 

Правописание  

1    

3.8 Глагол  18    

3.9 Строение текста 6    
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(продолжение)  

3.10 Имя существительное  16 1   

3.11 Строение текста 

(продолжение)  

7 1   

3.12. Соединение типов речи 

в тексте  

7 1   

3.13 Имя прилагательное  14 1   

3.14 Повторение  8    

 итого 175 13   

 

6 класс  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной 

и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 
отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 

информативным повествованием.  

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в 

сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и 
фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных 

определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых 

средств, в частности терминов.  

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 
произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в 

учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-

доказательство, рассуждение объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и 

средства связи предложений.  
Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять 

информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана 

(простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме 
выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием 

места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с 

учётом основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 

решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие 
сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобрази- 28 

тельного повествования и описания. Составлять краткое информационное 

сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) 

о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении 
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или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 
обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и 

язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и 

устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые 
слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

• по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом 
условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать 

изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

• по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);  

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 
орфограммами, 29 написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарём;  

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 
классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в 

речи.  

Содержание учебного предмета  

О языке  
Слово как основная единица языка.  

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного).  
Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. 

Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  
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Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 
общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных 

понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для 

делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 
окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте.  

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе)  
Правописание  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными.  

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 
членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже.  

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление их в речи  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 
имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 
обращением и прямой речью.  

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 
определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление 

н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; 
правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок.  

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.  

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов.  

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов 
в художественной речи.  

Морфология  

Причастие и деепричастие  
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Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.  

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями.  

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом.  

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.  
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными 

и деепричастными оборотами.  

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 
стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении.  

Числительные простые, сложные и составные; их правописание.  
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания.  

Нормы употребления числительных в устной речи.  

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными.  
Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных.  

Местоимение  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков.  

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.  

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями.  
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.  

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.  

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
Тематическое планирование 6 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  
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1 О языке 1    

2 Повторение изученного 

в 5 классе 

18 1   

3 Речь 36 8   

4 Части речи, их 

грамматические 

признаки, 

словообразование, 

правописание, 

произношение и 

употребление в речи  

56 6   

5 Морфология 85 6   

6 Резерв  14    

 итого 210 21   

 

7 класс  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по 
заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным 

фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на 

вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в 

виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения.  
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём 

фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 
рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку 

предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в 

данном тексте.  

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и 

другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, 

типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.  

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического 

состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, 
голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением 

состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, 

прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в 

непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). 
Создавать устные и письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, 

оценивая явления и поступки людей: писать сочинения — описания внешности и 

состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному 

началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 
учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 
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морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в 
газету, рекламные аннотации.  

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые 

средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-
ответную форму изложения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

• по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 
типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

• по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов;  

• по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения;  

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство 
связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в 

речи;  

• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах.  
Содержание тем учебного курса  

О языке  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка.  

Речь  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со 

значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  
Язык. Правописание. Культура речи  
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Закрепление и углубление изученного в 6 классе  
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 
глаголами, причастиями, деепричастиями.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

Морфология. Орфография  

НАРЕЧИЕ. 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; 

ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 
определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 

состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для 
получения необходимой справки.  

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.  

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.  

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
ПРЕДЛОГ  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов.  

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами 
благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе.  

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях.  
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.  

Культура речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА  
Общее понятие о частице.  

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные).  

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 
стилем речи. Правильное произношение частиц.  

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  
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Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями.  

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов.  
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 

— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что 

(союз), обежать — обижать и т. п.  

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  
Тематическое планирование 7 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 О языке 1    

2 Повторение изученного 

в 5-6 классах 

14 2   

3 Правописание: 

орфография и 

пунктуация (повторение 

и углубление) 

27 2   

4 Речь. 

Публицистический  

стиль 

5 1   

5 Наречие. Речь  41 4   

6 Служебные части речи. 

Предлог. Речь  

10 1   

7 Союз. Речь  23 2   

8 Междометия и 

звукоподражательные 

слова. Омонимия слов 

разных частей речи.  

6    

9 Речь 8 2   

10 Обобщающее 

повторение 

5 1   

 итого 140 15   

 

8 класс  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом 

контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка 

фрагменты, представляющие соб  

ой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в 

данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный 
речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ 

выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения 

текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.  
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Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста 
вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и 

своё собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора 

текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.  

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни 
(например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника 

истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; 

писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать 

статью в школьную или местную газету.  

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора 
содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства 

языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: 

именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 
членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением 

градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции.  

Содержание учебного предмета  
О языке  

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Выдающиеся лингвисты: И.И. Срезневский.  

Речь  
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 
характерные языковые и речевые средства.  

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж – описание памятника 

истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея).  

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 
интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной 

статьи «Хочу и надо – как их примирить?».  

Язык. Правописание. Культура речи  

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание и предложение  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 
Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её 

элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности 

и выразительности речи.  
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Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 
передающая различные эмоциональные оттенки значения.  

Культура речи. Правильное построение словосочетаний сразными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 

выразительность речи.   
Синтаксис простого предложения  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 
Постановка тире между подлежащим и сказуемым.  

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 

особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами.  
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами.  

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте.  
Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика.  

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль 

сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения.  

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы.  
Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте  

односоставных предложений.  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения.  
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 
определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами.  
Выдающиеся лингвисты: Ф.Ф. Фортунатов.  

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только…, но 

и…; как…, так и… .  
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Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 
Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 
обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации 

предложений с вводными словами и предложениями.  

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 
использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в разговорной речи.  

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему.  
Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова 

как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 
обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами.  

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами.  

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 
сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.  

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие 

диалога.  
Культура речи. Замена прямой речи косвенной.  

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Тематическое планирование 8 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Язык и речь 1    

2 Повторение и обобщение 

изученного в 5-7 классах 

3 1   

3 Орфография и морфология 

(повторение) 

7 1   

4 Речь (повторение) 2    

5 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса 

5    
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6 Простое предложение. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения 

12 1   

7 Речь. Жанры публицистики. 

Репортаж 

4 1   

8 Односоставное простое 

предложение 

9    

9 Неполное предложение 3    

10 Речь. Жанры публицистики 

(продолжение) 

3    

11 Простое осложненное 

предложение. Предложение 

с однородными членами 

12 1   

12 Предложения с 

обращениями и вводными 

конструкциями  

11 1   

13 Предложения с 

обособленными членами 

16 2   

14 Речь. Жанры публицистики 

(продолжение) 

5 1   

15 Прямая и косвенная речь 8 1   

16 Резерв  4    

 итого 105 11   

 

9 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского 

национального языка (литературный язык, диалект, просторечие, жаргон); замечать 

в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, 

отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения 
норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые 

недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация 

общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников.  

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования).  

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход 

развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом 

замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и 

сопутствующий стиль речи).  

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 
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публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в 
публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой 

статьи).  

Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и 
доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, 

кружковых занятий.  

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём 
начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. 

Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 
предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность 

речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

• по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: 

от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 
приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

• по морфологии: распознавать изученные в 5—7 класса части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

• по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической 

тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

• по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

• по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 
случаях.  

 

Содержание учебного предмета  
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О языке  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Речь Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, 

строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных 

для различных стилей речи.  
Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи.  

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 
художественного произведения.  

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 
форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

Язык. Правописание. Культура речи  

Обобщение изученного в 5—8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. 

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Строение сложносочинённого 
предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы 

(соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 

между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения.  

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 
союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда 

простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 
сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному.  

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями.  

Интонация сложноподчинённого предложения.  

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня.  



96 

 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с 
построением сложных союзных предложений.  

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период.  

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи.  

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 
связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.  

Тематическое планирование 9 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 О языке 1    

2 Повторение изученного в 5-

8 классах 

14 

 

2   

3 Синтаксис сложного 

предложения. Пунктуация 

4    

4 Сложносочиненное 

предложение 

4    

5 Стили речи. 

Художественный стиль речи 

и язык художественной 

литературы 

6 1   

6 Сложноподчиненное 

предложение 

31 1   

7 Текст. Строение текста 2    

8 Речевые жанры. Путевые 

заметки 

9 3   

9 Бессоюзное сложное 

предложение 

10 1   

10 Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи.  

11 1   

11 Резерв  12    

 итого 105 9   

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 

(Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы – М: Просвещение, 2017) 

Планируемые результаты 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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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. 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 
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 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Содержание  

5 класс 

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

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

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

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

считалки,  частушки, скороговорки, загадки). Теория литературы. Фольклор. 
Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

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

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в 
характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная 

простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, 

полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты – вот духовные данные Василисы Премудрой…» (М. 

Горький). Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 
Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Фантастика в волшебной сказке. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 
защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»- народные 
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представления о справедливости, добре и зле в  сказках о животных и бытовых 
сказках. Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 

сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное 

представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 
подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальное 

представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

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

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, 
гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: 

эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А.П. Сумароков, И.И.  Дмитриев) (обзор) 

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

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 

дубом» (на выбор) Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 
хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство 

раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. 

Своеобразие языка басен И.А. Крылова. Теория литературы. Басня (развитие 

представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные 

черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие 

героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб 

зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

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

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

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы. 
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Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления). 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский.  «Черная курица, или подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». ( Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория 

литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок 

разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). «Заколдованное место» - повесть из книги 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) 

Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). 

Юмор (развитие представлений) 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для 
внеклассного чтения). «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. Эпитет (развитие 
представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о 

жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 
главного героя – символ немого протеста крепостных. Теория литературы. 

Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 

представление). 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 
дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, 

звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две 
разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие 

представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 
рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальное представление). Речь героев как средство создания 

комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима», А.В. Кольцов «В 

степи». Выразительное чтение стихотворений. Теория литературы. Стихотворный 
ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской 
земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой 
и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет 

(развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное 
представление).   

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» - поэтизация картин малой родины как  исток 

художественного образа  России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 
Русская литературная сказка 20 века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в 

сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 
интонации сказа. Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 

представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Теплый хлеб», 
«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 
особенности пьесы-сказки. Теория литературы. Развитие жанра литературной 

сказки в 20 веке. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой 
рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория литературы. Фантастика 

в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой 

нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 
сложных жизненных ситуаций. Теория литературы. Автобиографичность 

литературного произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»;  
А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая 

тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе. И. Бунин «Помню долгий зимний 

вечер…»;  

А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; 
Дон-Аминадо «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, 

родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг 
героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 

киноискусстве. 
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 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.) Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. Теория литературы. Аллегория (иносказание) в 

повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 
характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о 
взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа.                   

6 класс 

Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые 

жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория литературы. Обрядовый 

фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов(патриотизма, ума, находчивости) Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 
Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория 

литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 
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критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и 
Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория. 

Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

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

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

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

Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления).  Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 
их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика 

персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 

яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...»  Противопоставление судеб человека 

и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 
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Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 
психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 
(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

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

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

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 
Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные 

размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. 

Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая 

ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

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

«Где гнутся над омутом лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род 
литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

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

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория 

литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория 

литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 
Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибир-

ской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 
Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 
«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие...».Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников. 
Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» 

героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 
обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 
символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 

до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира.  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. 

А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове цикло-

пов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в 

нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.) Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (началь-

ные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное до-

стоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные пред-

ставления). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча 

(начальные представления) 

7 класс 
Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы, взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

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

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 
достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 

по выбору.) Для внеклассного чтения. Новгородский цикл былин. «Садко». 
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл 

пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран 

мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 
любви и верности. Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие пред-

ставлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

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

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 

в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 
солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I 

и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис 
Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть 

(развитие представлений). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское 
отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 
связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения 
людей и природы в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная 

основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный 

герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в 

прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 
(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.). Теория литературы. Поэма 
(развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и 
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взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 
поступков. Теория литературы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой - повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 
обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического 

(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны» И. Бунин. «Родина» А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и вы-

ражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века  

Максим Горький.  Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 
характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. 

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Теория литературы. Понятие о теме и 

идее произведения (начальные представления). Портрет как средство 
характеристики героя. 

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 (на-

чальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 
сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и 

яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 
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       На дорогах войны Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 
войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, 

А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-

сказе. Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 
равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 
героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина»  Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний чело-

века через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта 
о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. Теория литературы. Публицистика (развитие 

представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 
смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем вре-

мени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском 

поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» 

(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам 
жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс.  Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 
народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер 

произведения. 
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Джордж Гордон Байрон.  «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 
борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия).  Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая кар-

тина, нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности 

жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра. 
8 класс 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная…», «Вдоль по улице метелица  метёт...»,  «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», « О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и формы народных 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 
Художественные особенности воинской  повести  и жития. «Шемякин суд». 

Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. 

Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы  (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. Теория литературы. 
Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 
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Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 
Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I  в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 

Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений) 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич – главный герой дум, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа народной песни о 

Ермаке. Теория литературы. Дума (начальное представление) 
Александр Сергеевич  Пушкин Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча».  Разноплановость содержания 

стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К*** («Я помню чудное мгновение…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и 
единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправки Николая I  
(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

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

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв 
в историческом труде   А.С. Пушкина  и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман « Капитанская 

дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера  («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин - 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел 

в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм 

художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм  (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». 

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

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 
Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория 

литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе,  его отношение к  

истории, исторической  теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия 

« со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 
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русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора  - высмеять «всё дурное в России» (Н.В. Гоголь). 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» ( В.И. Немирович - Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 
Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

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

позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира 

на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь 

как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 
дворянства и народа. Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза  

(развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (обзор) 

А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. 
Тютчев. «Осенний вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви»  (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (начальные представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
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Иван Алексеевич  Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 
любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая 

тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович  Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 
образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая 

поэма  (начальные представления). 

Иван Сергеевич  Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). 

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

художественного произведения с документально - биографическими  (мемуары, 

воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 

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

обработанная «Сатириконом»» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  (Для 

самостоятельного чтения) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 
содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

родине. Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и 
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

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

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 
композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...», А. 
Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические  и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 
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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 (обзор)  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не  надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…», Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;  Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям  Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как 

основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии»  (В.Г. Белинский). Теория литературы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы. Классицизм. Комедия 

(развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 

9 класс 

Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 
развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. 

Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История 
открытия «Слова...», проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». « Золотое слово» Святослава 
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и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. 
Язык произведения. Переводы «Слова…» 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Жизнь и творчество (обзор.) Ученый, поэт, 
реформатор русского литературного языка и стиха.  «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр 
лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  Жизнь и творчество (обзор.) «Властителям и 

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

ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка 
в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г.Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин  Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. 

Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский  Жизнь и творчество (обзор.) «Море». 
Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к 

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

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений).Фольклоризм 
литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов  Жизнь и творчество (обзор.) Комедия «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 
резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 
финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин  Жизнь и творчество (обзор.) Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 
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мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам».Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 
строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений 

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

сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика —  В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 
типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах 

(начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество (обзор.) «Герой нашего 

времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим 
Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные 

мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» , 

«Предсказание»,  «Молитва», «Нищий».  Основные мотивы, образы и настроения 

поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 
Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-
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мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский  Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция 
образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение 

к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из   русской  прозы  XX  века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин  Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная 
история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Лиризм повествования. 

 Теория   литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 
История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, 

сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 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).  
Из русской  поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, 

весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии 

Блока. 
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Сергей Александрович Есенин  Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Не жалею, не 
зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Нивы сжаты, рощи голы..», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный 

приём. Своеобразие метафор и сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский  Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 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...»,  «Стихи к Блоку», 
«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий  Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNO DOMINI », «Тростник», 
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский  Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо - тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С. Пушкин. «Певец»;  М.Ю. Лермонтов. «Отчего»;  В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.А. Некрасов. «Тройка» («Что ты 
жадно глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев. 

«К.Б.» («Я встретил вас -  и все былое…»); А.К. Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно…»;  А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков «Бьется в  

тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. 

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр,  
выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 
римлян с греческими лириками. Традиции античной  оды в творчестве Державина 

и Пушкина. 
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Данте Алигьери  Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).   

Уильям Шекспир  Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  

(1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт).«Гамлет» - пьеса на 
все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература.  
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 
ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

 «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 
Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 
жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование 

5 класс 
№ Разделы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 10 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 42 

6 Из русской литературы XX века 29 

7 Из зарубежной литературы 15 

8 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 

9 Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса» 2 

Итого 105 

6 класс 
№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 4 

3 Из древнерусской литературы. 1 
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4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 49 

6 Из русской литературы XX века 26 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы 17 

9 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 

10 Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса» 2 

Итого  105 

7 класс 
№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 6 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 27 

6 Из русской литературы XX века 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Выявление уровня литературного развития учащихся 1 

Итого  70 

8 класс 
№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из литературы XVIII века 3 

5 Из литературы XIX века 36 

6 Из русской литературы XX века 21 

7 Из зарубежной литературы 4 

8 Литература и  история в произведениях, изученных в 8 классе. 1 

Итого  70 

9 класс 
№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Из древнерусской литературы. 3 

3 Из литературы XVIII века 10 

4 Из литературы XIX века 56 

5 Из русской литературы XX века 28 

6 Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков (обзор) 2 

6 Из зарубежной литературы 4 

7 Итоги года и задания для летнего чтения 1 

Итого  105 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 5-9 класс  
(Русский родной язык. Рабочие программы. 5—9 классы О. М. Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина. — М. : Просвещение, 2020) 

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 
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(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; 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  
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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 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.  
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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:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  
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 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.  

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 
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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 — 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.  

5 класс 

Предметные результаты 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной   

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений. 
«Язык и культура»: 

• объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-
культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их 

в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 
народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

• объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 
пословицы, поговорки; 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафориче- 

ской образностью; правильно употреблять их; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 
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употреблять их; 
• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого опреде- 

лённую стилистическую окраску; 

• понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 
• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; 

учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 
• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изу- 
ченного); 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 
глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

• определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-

я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках 

изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 
устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 
современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять 

форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
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• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 
словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произно- 

шения; нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 
• создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

• владеть приёмами работы с заголовком текста; 
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового 

стиля; 
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, 

пословицы, былины); 

• владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура  

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, родный 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. 
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Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; 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. 

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. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 
земляника, рыжик). метафоры общеязыковые и художественные, их национально- 

культурная специфика. олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 
состояниямичеловека (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь 

— о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса 

— хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея — злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Культура речи 

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. 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. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ,Атлас — атлАс). 
Произносительные варианты орфоэпической нормы(було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд’]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). 
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Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — 
микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

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. 

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. Стилистическая окраска 

слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм 
современного 

русского языка (кинофильм — кинокартина — кино —кинолента; 

интернациональный — международный;экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато 

— болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий;беспрестанный 
— бесперестанный; глаголить — гов 

рить — сказать — брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 
существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

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 официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
Речь. Речевая деятельность. Текст  

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 фомы описания, повествования, рассуждения. Повествова- 

ние как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

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. 
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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.). 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Язык и культура  22 Проверочная 

работа - 1 

  

2 Культура речи 22 Проверочная 

работа - 1 

  

3 Речь. Текст  23 Проверочная 

работа - 1 

  

4 Резерв  3    

 итого 70 3   

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Из истории русских имён. 

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах. 
4. Словарь одного слова. 

5. Календарь пословиц о временах года. 

6. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

7. Понимаем ли мы язык Пушкина? 
8. Этикетные формы обращения. 

9. Как быть вежливым? 

10. Как назвать новорождённого? 

11. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

12. Слоганы в языке современной рекламы. 
13. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

14. Синонимический ряд: врач — доктор — лекарь — эскулап — целитель — 

врачеватель. Что общего и в чём 

различие? 

15. Подготовка альманаха рассказов. 
6 класс 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

• распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
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• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; 

комментировать (в рамках изученного) историю происхождения таких 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 
• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
• регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 
• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 
• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
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• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки 

и преобразования информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 
общения; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

Содержание учебного предмета 

 Язык и культура  

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.). 
Культура речи  

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: бАловать — баловАть, обеспЕчение — 

обеспечЕние. 
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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 

нулевымокончанием 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. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
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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. 

Тематическое планирование 6 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Язык и культура  22 Проверочная 

работа - 1 

  

2 Культура речи 22 Проверочная 

работа - 1 

  

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст   

23 Проверочная 

работа - 1 

  

4 Резерв  3    

 итого 70 3   

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

2. Города-герои России. 

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 

4. Русские пословицы и поговорки о характере, качествах человека. 

5. Героические страницы русской истории в творчестве Н. К. Рериха. 
6. Мы живём в мире знаков. 

7. Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

8. Диалектизмы как средство выразительности в языке художественной 

литературы. 

9. Словарь одного слова. 
10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

11. Подготовка сборника бывальщин. 

12. Поэтический орфоэпический словарь: что подсказывает рифма. 

7 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений. 
«Язык и культура»: 

• пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 
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• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

• распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 
словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 
• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 
форм, в частности родительного и творительного падежей; 

• соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
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опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в пись 

менной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 
• распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

• анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

• анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 
• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 
учебно-научной дискуссии; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 
слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 
лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 
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победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении.  

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий — висячий, горящий 

— горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

нормы (махаешь — машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 
управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 

спора. 

Тематическое планирование 7 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Язык и культура  11 Проверочная 

работа - 1 

  

2 Культура речи 11 Проверочная 

работа - 1 

  

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст   

11 Проверочная 

работа - 1 

  

4 Резерв  2    

 итого 35 3   

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Язык современной рекламы. 

2. Русские пословицы и поговорки о вежливости и обходительности. 

3. Типы устаревших слов в русском языке. 

4. Этикетные формы обращения. 
5. Как быть вежливым? 

6. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 
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10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках. 
11. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

12. Слоганы в языке современной рекламы. 

13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации. 

14. Подготовка сборника притч. 

15. Разработка личной странички для школьного портала. 
16. Памятка на тему «Как правильно употреблять слова эффектный и 

эффективный» и т. п. 

17. Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре». 

8 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений. 
«Язык и культура»: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых 

и художественных метафор; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 
использованием словарей); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 
рамках изученного, с использованием словарей), сфере функционирования; 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 
целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); 

• характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 
«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
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• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 
слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 
изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 
грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 
• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
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• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 
ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки 

и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др.; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура  

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 русского и других народов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости 
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согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и чт; 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. 

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 речевые 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 своём составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришёл — 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 сестёр — обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием со словами 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 имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 
Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

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. 
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Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т. д. 

Тематическое планирование 8 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Язык и культура  11 Проверочная 

работа - 1 

  

2 Культура речи 11 Проверочная 

работа - 1 

  

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст   

11 Проверочная 

работа - 1 

  

4 Резерв  2    

 итого 35 3   

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. 

2. Источники фразеологизмов в русском языке. 

3. Словарь одного слова. 

4. Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

5. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
6. Разработка личной странички в Интернете. 

7. Сборник правил ведения корректной дискуссии. 

8. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору». 

9. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии». 
10. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах. 

11. Приветствия в речи современных школьников. 

12. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке. 

13. Русский этикет в пословицах и поговорках. 

9 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце 

пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 
сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно 

употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых 

и художественных метафор; 
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• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; 

анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 
различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 
• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 
словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; 
построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 
• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 
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• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 
общения; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 
определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих 
разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст и др.); 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки 

и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, 
диаграммы, схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального обще- 

ния; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 
создавать деловые письма; 

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 
отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 
Содержание учебного предмета 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историче- 

ская значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т. п. 
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 
благодаря,согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — 

рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 
— приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
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Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 
языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Тематическое планирование 9 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Язык и культура  11 Проверочная 

работа - 1 

  

2 Культура речи 12 Проверочная 

работа - 1 

  

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст   

10 Проверочная 

работа - 1 

  

4 Резерв  2    

 итого 35 3   

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Названия денежных единиц в русском языке. 
6. Интернет-сленг. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

9. Сетевой знак @ в разных языках. 

10. Язык и юмор. 
11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

12. Подготовка сборника стилизаций. 

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 

14. Словарный бум в русском языке новейшего периода. 

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 
16. Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях» и др. 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

(Для разработки 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 
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России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни  

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 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 
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взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся, как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

 Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

 

 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 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;  
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 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 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;  
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 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».  

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 

 
№ Наименование разделов (общих тем)  Количес Количество Количество Количество 
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п/п  тво 

часов  

работ 

контрольных 

работ 

лабораторны

х  

 

работ 

практически

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  9     

5.  Сочинение «Их именами названы улицы»  1     

Итого  18     

 

2 год обучения  Тематическое планирование 

 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 

1.  Из мифологии и устного народного 

творчества  

4     

2.  Из древнерусской литературы 1     

3.  Из литературы 19-20 веков  13    

Итого  18     

 

3 год обучения  Тематическое планирование 

 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

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  10    

Итого  18     

 

4 год обучения  Тематическое планирование 

 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

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    

Итого  18     

 

2.2.5.1. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 5-9 класс 
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(Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, И. Н. Верещагиной. 5–9 классы: М. : 

Просвещение, 2017) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

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

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной;  

2) 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;  

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; 

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;  

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 образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 в транспорте 

и правил поведения на дорогах;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

12) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

13) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

14) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

15) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

16) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

17) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

18) 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;  

19) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

20) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции.  

Метапредметные:  

1) целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

4) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

6) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

7) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

12) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

13) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

14) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

15) развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

16) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
В говорении: 

1) начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

2) 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;  

3) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

4) сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

5) описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  
В аудировании:  

1) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

2) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью);  
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3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию.  

В чтении:  

1) читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

2) читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение;  

3) читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

1) заполнять анкеты и формуляры;  

2) писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

3) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

1) применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

2) адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

3) соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

4) распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  
5) знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

6) понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

7) распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

8) знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

9) знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

1) 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;  

2) распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  
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3) знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц);  

4) знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

5) представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

6) представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

7) понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

1) умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

2) владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

3) умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

4) готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

5) умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

6) владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  

1) представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

2) достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

3) 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;  

4) приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

1) владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

2) стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  
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3) развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

1) умение рационально планировать свой учебный труд;  

2) умение работать в соответствии с намеченным планом.  
Е. В физической сфере:  

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес)  

Содержание учебного предмета  

5 класс  

• Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и 

города Европы 

• Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. 

Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 

• Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Увлечения и хобби 

• Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские Художники 

• Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки 
Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни 

• Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди 

России 
Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 

1.  Holidays Are Over 17 1   

2.  Family History 17 1   

3.  Healthy Ways Steps 17 1   

4. After School 17 1   

5. From Place to Place 17 1   

6. About Russia Steps  17 1   

7. Повторение  3    

Итого  105 6   

 

Содержание учебного предмета  

6 класс  

• Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. 
Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. 

Московский зоопарк.  

• Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река 
Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. 

Климат Великобритании. Оксфорд 

• День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День 

святого Валентина. 

• Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании 

• Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго 

• Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода. 

Времена года. Одежда. Покупки 



161 

 

• Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 

1.  Two Capitals 17 1   

2.  Visiting Britain 17 1   

3.  Traditions,Holidays,Festivals 17 1   

4. The Country across the Ocean 17 1   

5. Favourite Pastimes 17 1   

6. What We Are Like 17 1   

7. Повторение  3    

Итого  105 6   

 

Содержание учебного предмета  
7 класс  

• Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи 

выпускников. Содержимое 

• школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе 

• Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. 
Урок английского языка. 

• Способы изучения английского языка 

• США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города 

Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы 

• Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. 

Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного 
мира 

• Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная 

система. Загрязнение водных ресурсов 

• Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 

1.  Schools and Schooling 17 1   

2.  The Language of the World 17 1   

3.  Sоme Facts about the English-speaking 

World 

17 1   

4. Living Things around Us 17 1   

5. The ABC of Ecology 17 1   

6. Living Healthy 17 1   

7. Повторение  3    

Итого  105 6   
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Содержание учебного предмета  
8 класс  

• Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская 

карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 

• Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 
Чайковского 

• Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы 

• Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в 

мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. 

Елизавета II.  Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 
 

Тематическое планирование 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 

1.  Sport and Outdoor Activities 26 1   

2.  Performing Arts: Theatre 26 1   

3.  Performing Arts: Cinema 26 1   

4. The Whole World Knows Them 26 1   

7. Повторение  1    

Итого  105 4   

 

Содержание учебного предмета  

9 класс  

• Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-

би-си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и 

электронных писем 

• Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. 

Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные 

жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. 

Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия 
«Британника» 

• Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. 
Исследования Космоса 

• Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. 

Детские и молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть 

подростком 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Колич

ество 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 

1.  Mass Media: Radio, Television, the Internet 26 1   

2.  The Printed Page: Books, Magazines, 

Newspapers 

26 1   

3.  Science and Technology 26 1   

4. Being a Teenager 26 1   

7. Повторение  1    

Итого  105 4   

 

2.2.5.2. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

(немецкий) 5-9 класс 

(УМК «Немецкий язык. 5–9 классы» И. Л. Бим и др.) 

Планируемые результаты 

I. Личностные результаты: 
— формирование дружелюбного  и  толерантного  отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на 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 немецкого языка, так 

и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 
средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 
иностранного языка; 

— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

— осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

II. Метапредметные результаты: 
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

— формирование   готовности   и   способности   вести   диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
III. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

Говорении, диалогической речи: 

Выпускник научится: 

· вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая   нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя. 
Выпускник получит  возможность  научиться: 

· вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

· брать и давать интервью; 
· вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.); 

· участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Говорении, монологической  речи: 

Выпускник научится: 

· строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики (рассказ о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщение 

кратких сведений о своём городе/селе, стране и странах изучаемого 
языка); 

· 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. 
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Выпускник получит  возможность  научиться: 

· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать 

факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной си туацией общения; 
· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

· кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудировании: 

Выпускник научится: 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах (прогноз погоды, объявления на вокзале/в 
аэропорту и др.), содержащих как изученные языковые явления, так и не- 

которое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные 
факты в тексте, опуская второстепенные; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих  незнакомые слова. 

Чтении: 

Выпускник научится: 

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, 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 разных жанров, 

построенные на изученном языковом материале, использовать различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного 

перевода), уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

Письменной речи: 

Выпускник научится: 

· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
· писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
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· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 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. (объёмом 100–120 слов, включая адрес); 

· писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит  возможность  научиться: 

· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

· писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
· составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

· языковая компетенция  (владение языковыми средствами и действиями с 
ними): 

— применение правил  написания  немецких  слов,  изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

— соблюдение правильного ударения; 
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
— знание основных  способов  словообразования  (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций немецкого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 
— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

· социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее   распространённой   оценочной   

лексики),   принятых в немецкоязычных странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 
распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
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— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 
стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

· компенсаторная  компетенция: 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления  родного  и  немецко- го языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от  коммуникативной  задачи  

(читать/слушать  текст с разной глубиной понимания); 
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений  и   

составлении   собственных   высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

— владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим  справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

— умение планировать свой учебный труд; 
в эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; в физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание  курса 
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Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды  отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 
проживания в городской/сельской местности. Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Тематическое планирование. 5 класс (105 ч) 
 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (8 ч) 

Первый школьный день в новом 

учебном году. 

Воспоминания о лете. 

Обмен впечатлениями об 

ушедшем лете и летних 

каникулах. 

Грамматический материал 

1. Возвратные местоимения. 

2. Систематизация 

грамматических знаний   о    

спряжении    глаголов в 

Präsens, об образовании 

Perfekt. 

Повторение: 

Образование степеней 

сравнения прилагательных 

· Рассказывать о себе и своей семье с опорой на ассоциограмму. 

· Составлять рассказы о лете и летних каникулах. 

· Расспрашивать собеседника о нём, его семье и летних каникулах. 

· Выслушивать сообщение собеседника, выражать 

эмоциональную оценку этого сообщения. 

· Понимать основное содержание сообщений и небольших по 

объёму диалогов. 

· Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

· Инсценировать  прослушанные диалоги. 

· Читать  тексты  с  полным  пониманием. 

· Выражать своё  мнение  о  прочитанном. 

· Выбирать проект, намечать  план и этапы работы над ним 

·  

Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 
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Описание старого немецкого 
горо да  (повторение  лексики,   
изученной в начальной школе). 
Городские объекты (введение 
новой лексики). 

· Узнавать, воспроизводить и употреблять в письменном и уст- 
ном тексте, а также в устной речи лексические единицы, обслу- 
живающие ситуации общения по теме «Город». 

· Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации обще- 
ния. 

Грамматический материал 

1. Типы образования 
множественного числа имён 
существительных. 

2. Отрицание kein. Употребление 
от- рицаний kein и nicht 

· Систематизировать лексику по подтеме «Городские объекты». 
· Осмысливать фонетические и словообразовательные особенно- 

сти разных языков. 
· Систематизировать образование множественного числа суще- 

ствительных. 
· Использовать в речи существительные во множественном числе. 
· Возражать, используя отрицания kein и nicht. 
· Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных высказывани- 

ях 

1. Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Вывески на городских 
зданиях. Старый немецкий 
город 

· Называть по-немецки  объекты  в  городе. 
· Использовать лексику по теме «Город» при описании старин- 

ного немецкого города. 
· Читать текст, отвечать на вопросы к тексту. 
· Составлять подписи к рисункам, соответствующим содержа- 

нию текста, и описывать их. 
· Слушать текст в записи с аудионосителя. 
· Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания ус- 

лышанного. 
· Рассказывать о достопримечательностях старого немецкого го- 

рода с использованием рисунков 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Разговоры на улице. 
Встреча на улице 

· Оценивать город, выражая своё мнение о его 
достопримеча- тельностях. 

· Рекламировать город, описывать его, используя 
рисунки. 

· Вступать  в   речевой   контакт   в   ситуациях   
«Ориентирование в городе» и «Встреча на улице». 

· Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на 
улице». 

· Понимать содержание диалога с аудионосителя с 
опорой на ри- сунок 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч) 

Задания, направленные на контроль 
усвоения лексического материала, 
монологической и диалогической речи по 
теме главы 

· Систематизировать лексику к теме по 
словообразовательному принципу. 

· Выделять интернационализмы. 
· Читать слова с пропущенными буквами по теме 

«Город». 
· Рассказывать о немецком городе с опорой на картинку, 

с элементами оценки его достопримечательностей. 
· Вести диалоги, выражая в простейшей форме своё 

мнение, согласие/несогласие с чем-либо 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы 
· Писать словарный диктант. 

· Описывать город с опорой на рисунок. 

· Разыгрывать сценки в ситуации «На улице». 

· Писать письмо другу по переписке, описывая свой 

родной город. 

· Читать наизусть  изученные ранее стихи и рифмовки 

по теме 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 
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Страноведческая информация о 
немецких городах Берлине, Вей- маре, 
Лейпциге 

· Описывать достопримечательности немецких городов с 
опорой на рисунок. 

· Выражать своё мнение в отношении описываемых 
достопримечательностей 

Kapitel II. In der Stadt ... Wer wohnt hier? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Тема «Жители города: люди и жи- 
вотные». 
Образование новых слов с помощью 
словообразовательных элементов. 
Грамматический материал Указательные 
местоимения dieser, diese, dieses, jener, 
jene, jenes, jene 

· Использовать для семантизации лексики словарь. 
· Определять значение новых слов по контексту на 

основе язы- ковой догадки с опорой на 
словообразовательные элементы. 

· Употреблять новую лексику для описания. 
· Использовать указательные местоимения dieser, diese, 

dieses, jener, jene, jenes, jene. 
· Сравнивать, сопоставлять предметы, используя 

указательные местоимения. 
· Осмысливать словосложение как один из видов 

словообразования 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Короткие высказывания жителей города. 
Упражнения, направленные на со- 
вершенствование техники письма. 

· Воспринимать    на    слух высказывания, касающиеся 
разных аспектов жизни в городе. 

· Владеть основными правилами орфографии,  
написанием  слов по теме. 

Тексты познавательного характера для 

работы в группах 

· Инсценировать прослушанное в парах с опорой на 

текст и рисунки. 

· Читать в группах тексты с  полным пониманием,  

опираясь на рисунки. 

· Обмениваться  информацией 

1. Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

род и его жители. 
Диалоги     „Auf      der       Straße“, 
„Begegnung“ (спор о погоде, обмен 
мнениями, высказывание различных точек 
зрения о городе и его жителях) 

· Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и 
ключевые слова. 

· Характеризовать    жителей   города,   выражать    
своё   мнение о них, используя как приобретённые 
ранее, так и новые лексические средства. 

· Слушать диалоги с диска, читать их в парах по ролям 
и инсценировать их. 

· Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с 
помощью которых можно начать и закончить разговор. 

· Составлять диалоги по аналогии. 
· Слушать текст в записи с опорой на рисунки. 

· Отвечать  на вопросы по содержанию прослушанного 
текста. 

· Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч) 

Задания, направленные на контроль 
усвоения лексического материала, умения 
вести в парах диалог-рас- спрос, контроль 
умений и навыков чтения и 
монологической речи по теме главы 

· Систематизировать  лексику  по  теме  «Профессии  
жителей», 
«Характеристика жителей города», «Животные в 
городе». 

· Систематизировать лексику по 
словообразовательным элемен- там, выстраивая 
цепочки однокоренных слов. 

· Расспрашивать друга о его любимом животном. 
· Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних 

животных». 
· Выступать в роли хозяина животных и посетителя 

выставки. 
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· Описывать своих любимых животных, характеризуя их. 
· Читать тексты с пропусками с полным пониманием 

прочитанного. 
· Рассказывать  о  городе  с  опорой  на  вопросы,  

используя  их в качестве плана для высказывания 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом 

· Повторять лексику по темам «Профессии жителей», 

«Характеристика жителей города», «Животные в 

городе». 

· Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по вы- бору учащихся. 

· Работать над выбранным проектом 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Тема „Welche Haustiere lieben die 

deutschen Kinder?“ 

· Называть и  описывать  животных, популярных в 

Германии. 

· Находить дополнительную  информацию  по  теме  в  

Интернете, 

использовать её на уроке и в работе над проектом 

Kapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

„Die Straßen der Stadt“ (лексика по 
теме). 
Антонимы к прилагательным 

· Находить в словаре нужные слова, выбирая 
подходящие значения. 

· Составлять предложения из отдельных слов по теме. 
· Слушать текст с опорой на рисунок. 
· Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

 · Описывать рисунок, используя информацию из текста 
и новую лексику. 

· Составлять пары слов с противоположным значением 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Тексты    описательного      характера с 
пропусками. 
Диалоги „Markus und Gabi“, „Gabi, 

Markus, Ilse und Dieter mit einem 
unbekannten Lebewesen“ с после- 
текстовыми заданиями 

· Читать текст с пропусками и придумывать к нему 
заголовок (определять общую тему текста). 

· Расспрашивать собеседника о том, что происходит на 
улицах города (с опорой на рисунок и прослушанный 
текст) 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

„Die Straßen“ (стихотворение). Текст с 

пропусками (на отработку техники 

чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах рас- 

спрашивает о пришельцах из космоса). 

Диалог „Kosmi, Gabi und Markus“. 

Грамматический материал Повторение: 

Выражение принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений. 

Текст для аудирования „Robi interessiert 

sich für die Verkehrsregeln“ 

· Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, 

содержащие только изученный материал. 

· Читать  текст   с   пропусками,   соблюдая   правила   

орфоэпии, а также правильную интонацию. 

· Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, 

используя информацию из текстов. 

· Читать диалог „Kosmi, Gabi und Markus“ по ролям. 

· Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по 

немецкому городу». 

· Рассказывать о своём родном городе/своей деревне с 

исполь- зованием иллюстраций, фотографий, 

видеофильмов. 

Употреблять в речи притяжательные местоимения 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч) 
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Повторение лексики по теме 
«Транспорт». 

· Употреблять лексику по темам «Уличное движение», 
«Транспорт» в речи. 

Ситуации «На улице», «Описание 
пешеходной зоны», «Транспортное 
движение в городе». 
Составление рассказа по картинке. 
Грамматический материал Повторение: 
1. Спряжение сильных глаголов с 
корневой гласной „e“ и „a“ в Präsens. 
2. Модальные глаголы wollen, können, 
mögen, müssen, sollen, dürfen. Тексты с 
пропусками. 
Задания, нацеленные на повторение 
лексики. 
Текст с пропусками. 

Текст на контроль навыков чтения вслух. 
Задания, содержащие коммуникативные 
задачи 

· Характеризовать уличное движение в городе и 
называть виды транспорта. 

· Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, 
используя текст с пропусками в качестве опоры. 

· Выразительно читать вслух текст, содержащий 
изученный ма- териал. 

· Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации 
«Разговоры на улицах города» 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 
Повторение материала предыдущих глав 

· Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
· Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по вы- бору учителя и учащихся. 
· Работать над выбранным проектом. 
· Повторять материал предыдущих глав 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Текст об истории афишной тумбы.  

Названия известных марок автомобилей 

· Извлекать из текстов определённую информацию и 

находить 

дополнительную информацию в Интернете 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

«Жилище человека» (предъявление новой 

лексики с использованием рисунков 

учебника и слайдов). 

Улицы    города.     Какие     они?», 

«Дома, в которых живут люди» 

(предъявление новой лексики, в том числе 

наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 

Грамматический материал Употребление 

существительных в Dativ после предлогов 

in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при 

ответе на вопрос wo? 

· Семантизировать новые слова по рисункам и с 

использованием словаря. 

· Проверять понимание новых слов с помощью 

выборочного перевода. 

· Называть немецкие  адреса. 

· Указывать на местоположение объектов в городе. 

· Называть различные типы домов в городе. 

Составлять предложения из готовых элементов 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Рифмовка  „Wo?  Wo?  Wo?“. Текст с 

пропусками (чтение вслух). 

· Слушать рифмовку с аудионосителя. 

· Читать рифмовку вслух, соблюдая правила 

интонирования предложений. 

Диалог в ситуации «Ориентиро- вание в 

городе» (чтение и инсценирование в  

парах). 

· Читать текст с пропусками вслух, запоминая 

правильное на- писание слов и предложений. 

Текст „Gabi erzählt Kosmi“ (для 

самостоятельного чтения и осмысления) 

· Читать и инсценировать диалог в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

· Читать текст  с  полным  пониманием  и  проверять  

понимание с помощью выборочного перевода. 

· Высказывать своё мнение по поводу прочитанного, 

осущест- вляя поиск аргументов в тексте 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 



173 

 

Упражнения, нацеленные на  решение 

устно-речевых задач:  

а) описывать то или иное архитек- турное 

сооружение, 

б) рассказывать о типичных для 

Германии домах, 

в) комментировать план города. Развитие

 навыков диалогической речи в  

ситуации  «Ориентирование в городе» 

· Воспринимать на слух небольшой текст. 

· Выбирать правильный ответ, соответствующий 

содержанию прослушанного. 

· Описывать дома разного вида и назначения. 

· Комментировать план города. 

Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные 

слова теми, что даны справа 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч) 

Упражнения с пропусками. 
Ситуации „Auf der Straße“ (с 
использованием слов и словосочетаний по 
теме). 
Систематизация лексики по 
словообразовательным элементам по 
теме „Die Stadt“. 

· Читать тексты  с  пропусками,  соблюдая  правильное  
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

· Систематизировать лексику по теме «Город» на 
основе словообразовательных элементов. 

· Вести беседу в ситуации «Ориентирование в городе». 
· Читать текст с полным пониманием  и  отвечать  на  

вопросы по содержанию прочитанного. 

Диалог „Kosmi und Gabi“. 
Стихотворение „Meine Stadt“. Интервью 
Кота в сапогах о городе. Песня „Auf der 
Brücke, in den Straßen“ 

· Выразительно читать стихотворение с опорой на 
аудиозапись. 

· Вести диалог-расспрос типа интервью о родном 
городе/селе 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав 

· Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
· Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по выбору учителя и учащихся. 
· Работать над выбранным проектом. 
· Повторять материал предыдущих глав 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Фотографии различных типов не- мецких 
домов с их названиями 

· Различать типичные немецкие дома, называть  их. 
· Называть некоторые архитектурные 

достопримечательности немецких городов 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

«Обустройство квартиры/дома» 
(предъявление новой  лексики). 
Текст с пропусками и вопросы к нему. 

 

 

Текст для понимания на слух о семье 
Габи. 
Текст о доме, в котором живёт Габи. 
Стихотворение „In meinem Haus“ 

· Читать текст с пропусками, совершенствовать 
технику чтения. 

· Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
· Воспринимать на слух небольшой по объёму текст о 

семье Габи с опорой на рисунок. 
· Рассказывать о семье Габи, используя информацию из 

текста. 
· Определять значение новых слов по контексту или с 

использованием словаря. 
· Читать с  полным  пониманием  с  опорой  на  рисунок. 
· Слушать стихотворение в записи и повторять за 

диктором, обращать внимание на интонацию 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 
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Диалог „Ilse, Kosmi und Robi besu- chen 
Gabi“ (на слух, для чтения и 
инсценирования). 
Рисунки различных комнат (для опи- сания 
их интерьера). 
Серия вопросов к рисункам. 
Грамматический материал 
1. Спряжение глагола helfen в Präsens. 
2. Употребление существительных по- сле 

глагола helfen в Dativ 

· Понимать содержание диалога при его прослушивании. 
· Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
· Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат. 
· Описывать рисунки с изображением различных 

комнат, используя новую лексику. 
· Рассказывать о  своей  комнате. 
· Употреблять в речи существительные в Dativ после 

глагола helfen 

1. Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Коммуникативные задания, нацеленные на 
описание интерьера квартиры/дома. 
Опоры в   виде   неполных   вопросов для   
ведения   диалога-расспроса о квартире. 
Тексты „Frau Richter erzählt“ и „Luxi 
erzählt dem Gestiefelten Kater“ (для 
чтения и обсуждения в группах). 
 
 
 
 

Грамматический материал 

Глаголы с отделяемыми приставками 
(памятка и тренировочные упражнения). 
Небольшой текст для прослушивания с 
аудионосителя. 
Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ 

· Участвовать  в  ролевой  игре  и  расспрашивать   
собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в дом 
Габи. 

· Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на 
рисунок. 

· Расспрашивать друга/подругу о его/её  
квартире/комнатах. 

· Высказывать предположения о жилищах, в которых 
живут домашние животные. 

· Читать с полным пониманием небольшие по объёму 
тексты и 
обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

· Употреблять в речи глаголы с отделяемыми 
приставками. 

· Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и 
осуществлять контроль понимания с помощью 
тестовых заданий. 

· Разучивать песню и исполнять её 
 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und kеnnen (2 ч) 

Текст с пропусками (на контроль усвоения 
материала предыдущих уроков). 
Упражнения, нацеленные на систе- 
матизацию грамматического мате- риала 
(падежи в немецком языке, употребление 
Dativ после предлогов an, auf, hinter, 
neben, in, über,  unter, vor, zwischen, 
употребление суще- ствительных и  
личных  местоимений в Dativ после 
глагола helfen). 
Ситуации: „Auf der Straße“ и abi hilft der 
Mutter, der Oma und dem Opa bei der 
Hausarbeit“. 
Небольшой текст для аудирования об 
уборке города. 
Полилог „Kosmi hat  eine  Idee“ 

· Читать текст, дополняя его сведениями 
страноведческого характера. 

· Употреблять существительные Dativ после предлогов, 
отвечающих на вопрос wo? 

· Употреблять существительные и личные местоимения 
в Dativ после глаголов helfen, schreiben и др. 

· Разыгрывать сценки в парах в  соответствии  с  
коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

· Понимать  основное содержание текста и отвечать на 
вопросы по содержанию прослушанного. 

· Читать полилог, проверяя понимание  прочитанного  
с  помощью вопросов и поиска в тексте эквивалентов к 
русским предложениям  
 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 
Повторение материала предыдущих глав 

· Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
· Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по вы- бору учителя и учащихся. 
· Работать над выбранным проектом. 
· Повторять материал предыдущих глав 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Сведения о наличии двухъярусной 
кровати в детской комнате, об игровых 
уголках в детских комнатах немецких 
школьников, а также об экологических 
проблемах 

· Описывать комнату  немецкого  школьника. 
· Рассказывать об экологических проблемах в Германии 
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Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Диалог — обмен мнениями „Dieter 
telefoniert mit Gabi“. 
Рисунки с подписями, в которых со- 
держатся слова с пропусками. 
Тема „Die Jahreszeiten“ (предъявление 
новой лексики) 

· Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием 
основного содержания. 

· Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
· Описывать рисунки,  используя  небольшие  тексты  к  

рисункам с пропусками. 

· Семантизировать незнакомую лексику с опорой на 
контекст и с помощью перевода. 

· Употреблять новые слова при составлении подписей 
под ри- сунками. 

· Переводить словосочетания с русского языка на 
немецкий по теме «Времена года» 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Стихотворный материал (строки из песен о 
различных временах года). 
Грамматический материал Упражнения на 
предъявление порядковых  числительных   
и   тренировку в их употреблении. 
Диалог   „Gabi   und   Robi“. Вопросы о 
праздниках в Германии. 
Образцы поздравительных  открыток к 
различным праздникам 

· Воспринимать на слух строки немецких песен о 
временах годах и находить соответствия немецкого 
текста русскому переводу. 

· Употреблять в речи порядковые числительные. 
· Воспринимать на  слух небольшой по объёму диалог. 
· Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
· Называть по-немецки праздники в Германии и делать 

подписи к рисункам. 
· Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии. 
· Писать поздравительные  открытки  (по  образцу) 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Вопросы о временах года. 

Диалог „Frau Fros und Frau 

Holfeld“. 

Диалог „Sandra und die Ver- 

käuferin“. 

Упражнение, направленное на отработку 

словообразования 

· Расспрашивать своего речевого партнёра о временах 

года в го-оде. 

· Воспринимать диалог в аудиозаписи. 

· Читать в группах диалог вместе с диктором. 

· Разыгрывать диалоги в группах. 

· Составлять диалоги по аналогии. 

· Определять значение однокоренных слов 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und kеnnen (2 ч) 

Упражнения, направленные на по- вторение 

лексики. 

 

Ситуации: „Auf der Straße“, 

„Im Supermarkt“, „Begegnung“, 

„Bekanntschaft“, „Ein Tourist möchte 

wissen ...“. 

Текст „Wo wohnt der Osterhase?“. 

Вопросы к тексту 

· Писать правильно  новые  слова. 

· Систематизировать лексику по тематическому 

принципу. 

· Описывать город в любое время года. 

· Вести  диалоги  в  ситуациях  «На  улице»,  «В  

супермаркете», 

«Знакомство» и т. д. 

· Высказывать предположения о содержании текста. 

· Читать текст с пониманием основного содержания. 

· Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

используя информацию из текста 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав 

· Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

· Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по выбору учителя и учащихся. 

· Работать над выбранным проектом. 

· Повторять материал предыдущих глав 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Информация о рождественском базаре  и   
рождественской   пирамиде, о проведении 
карнавала в Германии, праздновании 
Пасхи и о поделках, которые могут 
мастерить дети в качестве подарков к 

· Читать текст с выбором необходимой/интересующей 
информации. 

· Использовать полученную из текстов информацию в 
речи 
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праздникам 

Kapitel VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

„Umweltschutz“ (презентация новой 
лексики по теме). 
Текст „Umweltschutz ist ein 
internationales Problem“. 

· Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой 
на  рисунок и контекст). 

· Читать текст, осуществляя выбор значимой 
информации. 

· Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и 
инсценировать. 

Диалог „Gabi und Markus sprechen mit 
ihrer Klassenlehrerin“. 
Грамматический  материал Модальные 
глаголы  müssen  и  sollen в Präsens. 
Вопросы по теме 

· Употреблять модальные глаголы müssen и sollen в речи 
в Präsens. 

· Обсуждать информацию, полученную из диалога, с 
использованием вопросов 

1. Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Рифмовка „Wer arbeitet wo?“. Диалоги 
для чтения и инсценирования в группах: 
„Dieter, Gabi, Kosmi und Markus“, „Frau 
Weber   und Herr Meier“. 
Грамматический материал 
1. Употребление предлогов mit, nach, 

aus, zu, von, bei + Dativ. 

Упражнения на предъявление и тре 
нировку в употреблении предлогов mit, 
nach, aus, zu, von, bei + Dativ. 
Повторение: 
Употребление существительных в 
Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, 
brauchen. 
2. Подстановочные упражнения на 

составление упражнений по образцу 

· Совершенствовать фонетические умения и навыки, 
используя при этом различные рифмовки и 
стихотворения. 

· Работать над диалогами в группах с последующим 
обменом информацией о прочитанном. 

· Употреблять в речи предлоги, требующие 
существительные в Dativ. 

· Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 
и письменных высказываниях существительные в 
Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Рифмовка „Wir malen, bauen, basteln ...“. 
Грамматический материал 
Повторение: 
Образование степеней сравнения 
прилагательных. 
Упражнения на закрепление 
грамматического материала. 
Образцы высказываний о том, как 
школьники работают над проектами. 
Упражнение с пропусками для повторения 
лексики по теме. 
Серия мини-диалогов, которые 
характерны при работе над проектами.  
Телефонный разговор „Markus und Gabi“ 

· Разучить рифмовку, осмысливая её содержание и 
обращая внимание на произношение. 

· Употреблять в речи степени сравнения 
прилагательных, включая исключения из правил. 

· Читать  высказывания  школьников  о  работе  над  
проектами. 

· Составлять собственный рассказ о ходе работы над 
созданием города. 

· Читать слова с пропусками по теме „Schulsachen“. 
· Читать и  инсценировать  в парах мини-диалоги. 
· Вести беседу по телефону. 
· Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик 

Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч) 

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

„Schulsachen“. 

Ситуация „Gespräch mit der 

Klassenlehrerin“. 

Упражнения, нацеленные на по- вторение 

грамматического мате- риала. 

· Систематизировать лексику по теме „Schulsachen“ и 

употреблять её в речи. 

· Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с 

классным ру- ководителем». 

· Употреблять существительные в Dativ после 

предлогов, требующих Dativ, а также предлогов с Dativ 

и Akkusativ, отвечающих на вопрос wo? 

· Читать текст с пониманием основного содержания. 

Текст „Wozu spielen Gabi, Markus und 

die anderen Bauarbeiter und 

· Составлять высказывания о профессиях, используя 

слова и словосочетания из таблицы 
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Architekten?“. 

Wortsalat  (слова  и  словосочетания по 

теме „Berufe“) 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав 

· Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

· Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по выбору учителя и учащихся. 

· Работать над выбранным проектом. 

· Повторять материал предыдущих глав 

1. Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Аутентичный материал  по  подтеме 

„Wunschberufe von deutschen Kindern“ 

· Читать пожелания  немецких  детей  о  будущих  

профессиях  и комментировать их высказывания 

Kapitel VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Рифмовка „Wir bauen unsere 

eigene Stadt ...“. 

«Покупки. Деньги» (предъявление новой 

лексики). 

Небольшой текст о построенном каждым 

из школьников городе и его 

достопримечательностях. 

Грамматический материал 

Повторение: 

Глагол haben в самостоятельном значении. 

Упражнения на употребление глагола 

brauchen   с   существительными в 

Akkusativ. 

Вопросы по  теме  «Покупки». Памятка об 

употреблении инфинитивного оборота um 

... zu + Inf. 

Упражнение на употребление 

инфинитивного оборота um ... zu + Inf. 

Диалог „Robi und  Gabi“ 

· Совершенствовать фонетические умения и навыки, 

используя рифмовки. 

· Читать текст и использовать его в качестве образца 

для рассказа о построенном школьниками городе. 

· Составлять предложения по подстановочной таблице. 

· Употреблять глагол brauchen с существительными в 

Akkusativ. 

· Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

· Переводить предложения с инфинитивным  оборотом  

um  ... zu + Inf., опираясь на грамматическую памятку. 

· Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на 

вопрос 

„Wozu brauchen Menschen Geld?“ 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Диалог „Robi spricht mit Markus“. 
Упражнение с однокоренными словами. 
Текст для аудирования. Стихотворение 
„Wann Freunde wich- tig sind“. 
Текст для чтения с полным пониманием 
содержания. 
Грамматический материал 
Предлоги с Akkusativ и Dativ 

· Читать и инсценировать  диалог с опорой на рисунки. 
· Догадываться о значении однокоренных слов. 
· Понимать на слух сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 
· Читать стихотворение про себя, стараясь понять его 

содержание. 
· Читать стихотворение вслух. 
· Читать текст с полным пониманием содержания. 
· Отвечать на вопросы по  содержанию  прочитанного  

с  опорой на рисунок. 
· Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся 
со своими гостями», 
«Косми рассказывает своим косми- 
ческим друзьям о проекте „Großes 
Reinemachen in der Stadt“». 
Стихотворение „Gäste kommen in die 
Stadt ...“. 
Ситуация «Кот в сапогах проводит 
гостей по городу». 
Упражнение на повторение  лексики по 
теме «Профессии» 

· Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся  с  
инопланетянами и рассказывают о себе». 

· Рассказывать инопланетянам о 
достопримечательностях города. 

· Совершенствовать технику чтения вслух, используя 
рифмовки, и проводить заочную экскурсию по городу, 
используя реплики, выражающие эмоциональную 
реакцию. 

· Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а 
также модальный глагол mögen в форме möchte 
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Блок 4—5. Was wir schon wissen und kцnnen (2 ч) 

Упражнение на тренировку глагола sich 
interessieren (с серией рисунков). 
Ситуации: «Знакомство  с    косми- 
ческими гостями в городе», «Мы 
рассказываем    о    своих    друзьях», 
«Зачем Габи, Косми и другие по- 
сещали кружки?», «Мы знакомим 
гостей Роби с городом», «Мы по- 
казываем план города и расска- зываем, 
что где находится», «Мы совершаем 
заочную экскурсию по городу», «Мы 
рассказываем о го- родах, 
изображённых на рисунках». Игра-
лабиринт  с  системой  заданий 
«Кто куда  идёт  и  зачем?». 
Диалог-расспрос о родном городе/селе. 
Рифмовка „Male, bastle, projektiere 
...“. 
Диалог „Robi 1  und  Robi  2“ 

· Употреблять глагол sich interessieren в различных 
речевых ситуациях. 

· Делать высказывания в одной или нескольких 
ситуациях (по выбору). 

· Вести беседу в ситуации «Экскурсия по городу» с 
опорой на иллюстрации и план города. 

· Указывать на направление действия, употребляя 
вопрос wohin? и инфинитивный оборот um ... zu + Inf. 

· Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе. 
· Читать рифмовку вслух с правильной интонацией. 
· Рассказывать о своём макете города с опорой на 

образец. 
· Читать и инсценировать  диалог 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 

· Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
· Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради 

по выбору учителя и учащихся. 
· Работать над выбранным проектом. 

· Повторять материал предыдущих глав 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Страноведческая информация о денежной 
системе Германии. Рисунки с 
изображением евро, а также изображения 
копилок для денег, которые используют 
немецкие дети 

· Описывать копилки для денег, которые есть у каждого 
ребёнка в Германии 

Kapitel IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 
(9 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiЯt du was! (2 ч) 

Серия вопросов для описания рисун- ка с 
изображением города. 
Небольшой текст для понимания на слух. 

· Делать  презентацию  своих  проектов  (макет  города,  
рисунки с изображением города и т. д.) с опорой на 
вопросы. 

· Описывать город своей мечты. 

Грамматический материал 
Предлоги с Akkusativ – durch, für, ohne, 
um. 
Упражнение на закрепление нового 
грамматического материала. 
Изображения сувениров  и  вопросы к 
рисункам 

· Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием  
основного содержания. 

· Выполнять тестовые задания с целью проверки 
понимания про- слушанного. 

· Употреблять в речи предлоги durch, für, ohne, um с 
существи- тельными в Akkusativ 

Блок 2. Wir lesen und schreiben (2 ч) 

Рисунки, побуждающие к диалогу типа 

интервью. 

Образцы приглашений на прощальный 

вечер. 

Микротексты к серии рисунков для 

презентации лексики по теме 

«Подготовка к празднику». Песенка 

„Tanz, Mariechen“. Упражнение, 

нацеленное на проведение игры „Der 

sture Hans“ 

· Расспрашивать о подготовке прощального вечера с 

опорой на рисунки. 

· Писать приглашения на праздник по образцу. 

· Семантизировать лексику по контексту и с опорой на 

рисунок. 

· Переводить отдельные фразы из микротекстов, 

используя словарь. 

· Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую 

лексику. 

· Разучивать новую песню к празднику. 

· Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя 
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образец 

Блок 3. Sprechen wir! (1 ч) 

Мини-диалоги и иллюстрации к ним. 

Ключевые слова для высказывания фрау 

Вебер об идее Косми о генеральной 

уборке в городе. 

Задания, направленные на обсуждение 

работ, выполненных в рамках проекта. 

Сценка «За праздничным столом» 

(рисунок) и ряд ситуаций, связанных с 

описанием праздничного стола и ритуалом 

«Угощение». 

Формулы речевого этикета. 

Песенка „Auf Wiedersehen“ 

· Слушать мини-диалоги с аудионосителя с полным 

пониманием содержания. 

· Готовить выступление от лица фрау Вебер об идее 

Косми с использованием ключевых слов. 

· Обсуждать работы,  выполненные  в  рамках  проекта. 

· Описывать рисунок «За праздничным столом» с 

использованием вопросов. 

· Использовать формулы речевого этикета в ситуации 

«Угощение за праздничным столом». 

· Исполнять песенку „Auf Wiedersehen“ с 

использованием аудио-записи, сопровождая пение 

танцевальными движениями 

Блок 4–5. Was wir schon wissen und kоnnen (2 ч) 

Повторение материала главы · Повторять материал главы 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? (1 ч) 

Работа над  проектом. Повторение 

материала учебника 

· Подводить итоги  работы над выбранным проектом. 

· Повторять материал учебника 

1. Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Повторение страноведческого материала 

учебника 

· Повторять страноведческий  материал учебника 

 

Тематическое планирование. 6 класс (105 ч) 

 
Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! (3—4 ч) 

Текст. Знакомство с новым персона- жем 

учебника. 

Изображение города и лексика для 

описания рисунка. 

Рисунок с изображением людей раз- личных 

профессий. 

Диалоги в ситуации «На улице го- рода». 

Лексическая таблица „Die Stadt“. 

Стихотворение „Ich bin ich“. 

Грамматический материал 

Повторение: 

Речевые образцы wo? 

+ Dativ, wohin? + 

Akkusativ 

· Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и 

новом герое учебника (любознательной Насте). 

· Рассказывать о типично немецком городе с опорой на 

рисунок и лексику по теме. 

· Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich 

glaube ...“, 

„Meiner Meinung nach ...“. 

· Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча 

на улице». 

· Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + 

Akkusativ в речи 

Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

Высказывания школьников  о  школе и 
пожелания к началу учебного года. 
Грамматический материал Повторение: 
Глаголы sich freuen, sich ärgern (über, auf,  
worüber?  worauf?) Тренировочные 
упражнения, нацеленные на употребление 
глаголов sich freuen, sich ärgern в речи. 
Подстановочные упражнения на 
тренировку в употреблении глаголов 
wünschen, erfahren и выражения  es gibt. 

· Поздравлять одноклассников с началом учебного года. 
· Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich ärgern и 

выражение Spaß machen. 
· Составлять предложения, используя лексику из 

подстановочного упражнения. 
· Знакомиться с рекомендациями Мудрой совы о работе 

над лексикой. 
· Работать над словом — анализировать его 

словообразовательный состав, его сочетаемость с 
другими словами, использовать способы запоминания 
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Памятка о работе над лексикой слов и систематизации лексики 

1. Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Nach den Ferien“. 
Письмо Эльке о начале учебного года. 
Текст „Der Schulanfang in 
Deutschland“. 
Текст „Schulanfang in verschiedenen 
Ländern“. 
Текст „Heinzelmännchen“ 

· Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного. 

· Читать текст в форме письма другу, используя 
комментарий. 

· Читать текст о начале учебного года в Германии и 
делать иллюстрации к тексту. 

· Читать текст с пониманием основного содержания, 
извлекая информацию из текста и используя при этом 
комментарий. 

· Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

„Nach den Sommerferien“ (высказывания 

школьников о лете в Perfekt). Памятка об 

образовании Perfekt слаых глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

· Читать микродиалоги в парах и делать выводы о 

правилах образования Perfekt слабых глаголов. 

· Систематизировать знания о Perfekt слабых глаголов, 

используя грамматическую памятку. 

· Описывать рисунки, используя слова и словосочетания 

в Perfekt. 

Серия иллюстраций и слова и 

словосочетания к ней. 

Подстановочное упражнение на тренировку 

в употреблении Perfekt. 

Микродиалоги  с  пропусками. Памятка об 

употреблении глаголов stellen, legen, 

hängen, setzen с дополнением в Akkusativ и 

обстоятельством места. 

Тренировочные упражнения на 

употребление глаголов stellen, legen, 

hängen, setzen 

· Составлять предложения в Perfekt из отдельных 

компонентов. 

· Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, 

setzen 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог „Till gratuliert Nastja zum 

Schulanfang“. 

Диалог „Steffis kleiner Bruder geht mit 

seiner Schwester zur Schule“. 

Диалог „Die kleine Ute geht mit ihrer Mutti  

in die Schule“ 

· Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

· Составлять диалоги по аналогии. 

· Читать и инсценировать диалоги, обращая внимание 

на употребление слабых глаголов в Perfekt. 

· Читать диалог по ролям. 

· Отвечать на вопросы по содержанию диалога. 

· Характеризовать первую учительницу, какой она 

должна быть 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Небольшой   текст   (учитель  

представляет новую ученицу) 

· Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 

задания, направленные на контроль понимания 

прослушанного. 

· Воспринимать на слух диалог и заполнять речевые 

пузыри изображённых на рисунке участников диалогов 

фразами из диалога 

1. Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Упражнения, направленные на контроль 
усвоения лексики. 
Упражнение, направленное на обучение 
словосложению. 
Игра „Abc-Schützen treffen genau das Z“. 
Ситуации: „Dirk und Steffi erzäh- len über 
den ersten Schultag“, „Du sprichst mit 
deinem Schulfreund/ deiner Schulfreundin 
über die Sommerferien“, „Du machst dich 

· Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и 
употреблять её в сочетании с другими словами. 

· Использовать словосложение как один из способов 
словообра- зования. 

· Использовать новую лексику для решения 
коммуникативных задач: давать оценку происходящим 
событиям,  высказывать своё мнение  о  начале  
учебного  года,  свои  чувства  и  эмоции в связи с этим. 

· Вести диалог — обмен мнениями о летних каникулах и 
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mit dem neuen Schüler/der neuen Schüle- 
rin bekannt“. 
Шутки „Humor im Schulleben“.  
Текст „Die Schule der Tiere“ 

начале учебного года. 
· Читать с полным пониманием содержания, а также 

извлекать нужную информацию из текста 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Текст „Bundesrepublik Deutschland“. 

Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта ФРГ 

· Читать страноведческий  текст с опорой на  карту 

Германии и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Kapitel II. Draußen ist Blätterfall (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 часа) 

Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале 

учебного года в России. 

Таблица однокоренных слов (с про- 

пусками). 

· Отвечать на вопросы о начале учебного года в России. 

· Рассказывать о начале учебного года в России с 

опорой на вопросы. 

Текст с описанием природы и  пого- ды 

осенью. 

„Herbst.  Das   Wetter   im   Herbst“ 

(презентация новой лексики). Упражнения, 

направленные на се- мантизацию новой 

лексики и трени- ровку в её употреблении. 

Рисунки с изображением времён года и 

предложения для описания этих рисунков. 

Рисунки с изображением овощей и 

фруктов 

· Догадываться о значении слова по 

словообразовательным элементам. 

· Семантизировать новую лексику по контексту на 

основе языковой догадки. 

· Знакомиться с новой лексикой, используя перевод 

отдельных предложений из текста. 

· Использовать лексику по теме «Осень» в речи. 

· Выбирать из данных предложений те, которые 

подходят по смыслу для описания рисунков. 

· Догадываться о значении новых слов с опорой на 

рисунки 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Песня „Herbst“. 

Текст о погоде осенью. Kunterbuntes vom 

Herbst. Сказка „Die kleine Hexe“ 

· Читать текст песни и переводить его. 

· Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из 

текста песни. 

· Читать текст с общим охватом содержания, 

осуществляя поиск информации, ориентируясь на 

пункты плана. 

· Читать сказку, обращая внимание  на  предложения  в  

Perfekt (с сильными глаголами) 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на повто- рение 

Perfekt слабых глаголов и знакомство с 

Perfekt сильных глаголов. Диалог „Nastja 

spricht mit Nussknacker“. 

Памятка об образовании Perfekt 

сильных глаголов. 

Упражнения, нацеленные на тренировку в 

употреблении Perfekt сильных глаголов в 

речи. 

Памятка, направленная на система- 

тизацию знаний об употреблении глагола 

sein в Präteritum. 

Упражнения на употребление глагола sein 

в Präteritum 

· Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов. 

· Систематизировать знания об образовании Partizip II 

слабых глаголов. 

· Читать диалог и переводить предложения с сильными 

глаголами в Perfekt. 

· Узнавать из памятки о правилах образования Partizip  

II  силь- ных глаголов. 

· Употреблять Perfekt сильных глаголов в речи. 

· Систематизировать   знания   об   употреблении   

глагола   sein в Präteritum. 

· Использовать глагол sein в Präteritum в речи 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Слова по теме „Herbst“ для понимания их в 
аудиозаписи и письменной фиксации. 
Высказывания немецких школьников об 
осени. 
Серия рисунков об осени. Юмористический 
рассказ 

· Различать слова  и  словосочетания  на  слух  и  
фиксировать  их в письменном виде. 

· Воспринимать на слух высказывания школьников и 
указывать, кто где изображён на рисунке. 

· Слушать в  аудиозаписи  юмористический  рассказ  и  
отвечать на вопросы по содержанию 
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Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог „Der Nussknacker kauft 

Äpfel“. 

Ситуация „Meine Lieblingsjahres zeit“. 

· Выражать  своё мнение о вкусовых качествах 

фруктов, используя речевые клише типа „Ich esse ... 

gern“, „Das schmeckt gut/ schlecht“, „Ich mag ... nicht“. 

· Расспрашивать Глотти, какие овощи и фрукты он 

любит. 

· Инсценировать диалоги с новой лексикой и 

составлять ана- логичные с опорой на образец. 

Ситуации: „Du hast deinen kranken 

Freund besucht“, „Die Eltern fragen den 

Sohn/die Tochter, was es Interessantes in 

der Schule gegeben hat“, „Die Oma fragt 

dich nach der Schule“. 

Кроссворд 

· Оценивать какое-либо время года и объяснять, почему 

оно нравится или не нравится 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 

усвоения лексического материала по теме 

(распознавание слов по 

словообразовательным элементам, 

составление сложных слов путём 

словосложения, опознавание  слов,  не  

входящих в тот или иной тематический 

ряд). 

Вопросы по теме «Осень». 

Диалог-расспрос по теме „Schulun- 

terricht“. 

Упражнения на контроль усвоения Perfekt 

слабых и сильных глаголов. 

Диалог «Покупка овощей/фруктов». 

Грамматический материал Повторение: 

Степени сравнения прилагательных. Текст 

„Das Jahr“ 

· Систематизировать лексику на основе ассоциативных 

связей, словообразования. 

· Распознавать слова в семантическом ряду. 

· Определять значение слов по словообразовательным 

элементам. 

· Рассказывать об  осени  с  опорой  на  вопросы. 

· Расспрашивать о том, что ученики делали на уроках в 

школе. 

· Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных глаголов. 

· Вести  диалог  и  составлять   диалог  по  образцу  в  

ситуации 

«Покупка  овощей/фруктов». 

· Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и 

употреблять их в речи. 

· Читать с пониманием основного содержания, 

осуществляя поиск информации 

1. Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Песня  „Mein   Drachen“. Рекомендации 

по изготовлению бумажного змея 

· Познакомиться с традицией изготовления осенью 

бумажных змеев. 

· Разучить песню „Mein Drachen“ 

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

Схема школьного здания и список лексики 
по теме „Das Schulgebäude“. Вопросы о 
школе. 
Высказывания немецких школьников о 
своих школах. 
Текст для презентации новой лексики. 
Рисунок с изображением классной 
комнаты. 
Вопросы по теме «Оборудование 
классной комнаты». 
Упражнения на использование новой 
лексики в речи 

· Самостоятельно семантизировать лексику по теме 
«Школьное здание» с опорой на иллюстрацию и 
контекст. 

· Использовать новую лексику в ответах на вопросы по 
теме. 

· Выражать собственное мнение о школах, опираясь на 
выска- зывания немецких школьников в качестве 
образца. 

· Догадываться о значении новых слов по контексту. 
· Описывать изображённую на рисунке классную 

комнату, используя лексику, данную в упражнении. 
· Употреблять новую  лексику  в  тренировочных  

упражнениях  и в речи 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 
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Информация о различных типах немецких 

школ. 

Высказывания немецких школьников об их 

школах. 

Текст о школах, о которых мечтают дети. 

Текст „Die Stadt will eine neue Schule 

bauen“ 

· Читать текст, осуществляя поиск значимой 

информации. 

· Выражать мнение, суждение по содержанию 

прочитанного. 

· Читать высказывания  немецких  школьников  о  

своих  школах с полным пониманием прочитанного. 

· Давать оценку своей школе, используя высказывания 

немецких школьников в качестве образца. 

· Читать текст с полным пониманием содержания. 

· Выполнять тестовые задания к тексту с целью 

проверки пони- мания прочитанного. 

· Готовить иллюстрации к тексту 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение предлогов с 

Dativ. 

Памятка о спряжении возвратных 

глаголов. 

Небольшой текст из двух частей с 

использованием Genitiv существительных. 

Памятка о склонении существительных. 

Тренировочное упражнение на 

употребление Genitiv 

· Употреблять предлоги с Dativ в речи. 

· Использовать возвратные глаголы в правильной 

форме, опираясь на грамматическую памятку. 

· Читать небольшой  текст  с  полным  пониманием  и  

отвечать 

на вопросы, используя Genitiv существительных. 

· Самостоятельно выводить правило употребления 

Genitiv. 

· Систематизировать знания о склонении 

существительных. 

· Употреблять Genitiv в речи 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Упражнение, нацеленное на описание 

собственной школы или класса. 

Диалог „Peter und Klaus gehen in eine 

neue Schule!“. 

Ситуация „Peter und Klaus suchen den 

Biologieraum“. 

Высказывания школьников о школе своей 

мечты. 

Упражнение – опора для составления 

диалогов 

· Описывать различные типы школ с использованием 

иллюстрации и с опорой на текст. 

· Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

· Составлять  диалоги  по  аналогии  по  теме  

«Ориентирование в школе». 

· Составлять диалоги по теме «Школа моей мечты» с 

использованием слов и речевых клише для выражения 

своих эмоций и оценки высказываний партнёра 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Диалоги „Im Schulkorridor“, „Im 
Fotolabor“. 
Текст „Gespräche, die man in der Schule 
hören kann“. 
Микротексты „Karlchen  lernt  rechnen“, 
„In der Robert-Koch-Straße“ 

· Воспринимать диалоги  в  аудиозаписи  и  проверять  
понимание с помощью выбора правильного 
утверждения. 

· Слушать микродиалоги и определять, где происходит 
их действие. 

· Воспринимать текст на слух и выполнять тестовые 
задания на контроль понимания 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Текст для аудирования„In der 
Robert-Koch-Straße“. 
Текст с пропусками. 
Упражнения, содержащие опоры для 
составления рассказа. 
Тексты (рассказы о мечте школьников). 
Текст, содержащий формы Perfekt. 
Текст „Jörg und Monster“. 
Диалог (Эльке разговаривает со своим 
маленьким братом Йоргом). 
Фотографии из семейного альбома. 
Упражнение на подстановку артиклей в 
правильной форме 

· Воспринимать текст на слух и подбирать подписи к 
рисункам. 

· Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами. 
· Рассказывать о классе/школе, используя начало 

предложений, данных в упражнении. 
· Читать с полным пониманием содержания, обсуждая 

прочитанное в группах. 
· Читать,  определять   в   тексте   и   переводить   

предложения в Perfekt как слабых, так и сильных 
глаголов. 

· Читать диалоги, употребляя формы Pеrfekt и Genitiv 
существительных. 

· Употреблять артикли в правильной форме 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 
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Изображения школ, которые носят имена 

знаменитых людей. 

Изображения классных комнат в немецких 

школах. 

Схема карты Германии и незаконченные 

предложения о географическом 

положении Германии 

· Находить в Интернете и лексиконе информацию о 

великих людях, чьи имена носят школы, изображённые 

на рисунках. 

· Описывать рисунки с изображением классных комнат 

в немецких школах. 

· Рассказывать о Германии с опорой на географическую 

карту 

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

„Schulfächer“ (презентация лекси- ки). 

Расписание уроков. 

Вопросы о расписании уроков. 

„Wie spät ist es?“ (презентация новой 

лексики). 

Текст, нацеленный на семантизацию 

лексики по контексту. 

Грамматический материал Спряжение 

глагола dürfen. Текст с иллюстрациями. 

Серия вопросов к тексту 

· Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о 

названиях предметов по контексту. 

· Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по 

расписанию. 

· Определять значения слов по теме «Который час?» с 

опорой на рисунки с изображением часов. 

· Использовать новую лексику в подстановочном 

упражнении. 

· Читать текст  с  полным  пониманием  содержания,  

догадываясь о значении новых слов по контексту. 

· Вычленять новые слова из контекста и записывать их 

в словарные тетради. 

· Познакомиться с  особенностями  спряжения  глагола  

dürfen  и употреблять его в речи. 

· Читать текст с иллюстрациями с пониманием 

основного содержания и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Подстановочное упражнение, которое 

ориентирует на составление предложений 

из отдельных слов и словосочетаний. 

Памятка о систематизации предлогов с 

Dativ и Akkusativ и об образовании 

Partizip II слабых и сильных глаголов. 

Описание классной комнаты Йорга. Текст 

(сочинение Йорга о его друге монстре). 

Грамматический материал 

Präteritum слабых и сильных глаго- лов. 

Стихотворение „Die poetischen Verben“. 

Тренировочные упражнения на 

запоминание основных форм глагола 

· Составлять предложения из отдельных слов и 

словосочетаний. 

· Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи. 

· Читать описание классной комнаты Йорга и 

изображать на рисунке предметы в соответствии с 

содержанием текста. 

· Читать  текст   и   анализировать   предложения   с   

глаголами в Präteritum. 

· Делать обобщения и выводить правила образования 

Präteritum. 

· Заучивать три формы сильных глаголов, используя 

стихотворение „Die poetischen Verben“ 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Рисунки с изображением циферблатов. 

Шутки: „Nicht so gut, um einen Aufsatz 

darüber zu schreiben“, „In der  Schule   

rechnen   wir   nur   mit Äpfeln“ 

· Различать на  слух глаголы типа stehen — stellen и т. д. 

· Понимать на слух указания на время и выбор 

соответствующей иллюстрации. 

· Воспринимать на слух короткие юмористические 

рассказы и выполнять тестовые задания с целью 

контроля понимания услышанного. 

· Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 
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Рифмовка „Augen auf!“. 

Тексты с пропусками. 

Рифмовка „Wir müssen täglich lernen“. 

Стихотворение „Der Kasper fährt nach 

Mainz“. 

Текст „Kommissar Kniepels ers-ter Fall“. 

Текст с пропусками „Elkes 

Tagebuchnotizen“ 

· Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова и 

словосоче- тания из рифмовки для характеристики 

«любознательной Насти». 

· Читать рифмовку, переводить её и подбирать рифму 

по смыслу (вместо пропусков в предложении). 

· Читать вслух стихотворение, проверять понимание 

путём выбора правильного ответа из данных ниже 

вариантов. 

· Читать с  полным  пониманием  текст,  разыгрывать  

ситуацию 

«Расследование комиссара Книпеля». 

· Участвовать в групповом обсуждении происшествия 

и выдвигать свои версии. 

· Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в 

Präteritum 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Стихотворение „Wir lieben unsere Schule“. 

Расписание, о котором мечтает 

Штеффи. 

Микродиалоги о любимых школьных 

предметах. 

Диалог „In der Pause“. 

Советы о том, как изучать иностранный 

язык 

· Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

· Оценивать расписание уроков, высказывать свои 

замечания и пожелания. 

· Читать и инсценировать  микродиалоги из школьной 

жизни. 

· Составлять подобные диалоги с заменой фраз. 

· Давать советы по изучению иностранного языка 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Шутки: „Wo sind die Alpen?“, „Ein 

Beispiel für Reptilien“ (Wer sind 

Reptilien?), „Wie breit ist die Seine?“. 

Серия упражнений на контроль ус- воения 

лексики по теме и умения 

систематизировать новые слова по 

тематическому принципу и на основе 

ассоциативных связей. 

Кроссворд „Stundenplan“. 

Диалог „Welches Fach ist dein 

Lieblingsfach?“. 

Анкета на определение портрета класса. 

Ситуации: КЗ: узнать у прохожего, соседа 

по парте, учителя,  который час. 

Слова и словосочетания, необходимые для 

решения КЗ — дать совет, предложить 

что-либо. 

Текст „So ist die Schule in Dixi- land“. 

Рифмовка Märchen“. Сказка 

„Aschenputtel“. Иллюстрации к сказке 

· Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и 

выполнять тестовые задания с целью проверки 

понимания. 

· Систематизировать лексику, подбирать синонимы и 

антонимы, однокоренные слова. 

· Читать и инсценировать диалог. 

· Вести диалог — обмен мнениями о любимых 

предметах с опо- рой на образец. 

· Отвечать на вопросы анкеты. 

· Узнавать у собеседника, который час. 

· Давать совет, предлагать что-либо, используя данные 

слова и словосочетания. 

· Читать с полным пониманием и давать оценку 

прочитанному. 

· Выучить стихотворение и сказать, почему ученик 

любит сказку. 

· Читать сказку по частям с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы 

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 
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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. 

Вопросы, включающие новую лексику. 

Тренировочные упражнения на 

активизацию лексики по теме «Хобби». 

Грамматический материал 

Предлоги с Dativ. 

Упражнение на перевод предложений с 

предлогами с Dativ 

· Читать подписи под рисунками, семантизируя новую 

лексику. 

· Сопоставлять новую лексику с русскими 

эквивалентами. 

· Употреблять новую лексику в речи. 

· Читать текст с полным пониманием, выделяя 

ключевые слова. 

· Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую 

лексику. 

· Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя 

технику чтения и навыки орфографии. 

· Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять 

их в речи 

Блок 2. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение и 

систематизацию лексики. 

Возвратные глаголы. 
Текст „Tierfreund sein — ist das auch ein 
Hobby?“. 
Склонение имён существительных. 
Таблицы склонения. 
Упражнение на закрепление в речи 
грамматического материала. 
Текст  „Ein  Hund  muss   her!“. Задания, 

направленные на повторение временных 

форм глагола (Präsens, Präteritum, Perfekt) 

· Употреблять в речи новую лексику (в том числе 

возвратные глаголы). 

· Читать  текст,  вспоминать  названия  различных  
животных  и 
обращать внимание на изменение артиклей. 

· Комментировать изменение артиклей в разных 
падежах, используя рисунки с изображением 
животных. 

· Анализировать таблицу склонений, обращая внимание 
на типы склонений и их особенности. 

· Читать текст про себя, отмечая в нём ключевые слова, 
которые ассоциируются со словом «собака». 

· Составлять ассоциограмму со словом «собака». 
· Рассказывать о необходимости наличия собаки в доме, 

находя аргументы в тексте и пользуясь 
ассоциограммой. 

· Анализировать в тексте временные формы глагола и 
объяснять присутствие в нём именно этих форм 

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Dieser lange Tag“. Текст 
„Das Abc-Gedicht“. 
Письмо Штефи из Касселя. Вопросы к 
тексту. 
Письмо Дирка к Наташе из Москвы. Текст 
„Blindenpferd Resi“. 
Текст „Ein Tierfest im Zoo“. Песня „Spaß 
im Zoo“ 

· Читать  рифмовку,   которая   является   обобщением   
по   теме «Распорядок дня». 

· Читать текст, пользуясь сносками и комментарием. 
· Читать текст в форме письма, используя информацию 

из текста в ответах на вопросы. 
· Читать письмо мальчика из Берлина с пониманием 

основного содержания, обращая внимание на форму 
написания письма. 

· Отвечать на вопрос «Что значит быть другом 
животных?», используя информацию из текста. 

· Читать текст, деля его на смысловые отрезки и 
комментируя каждый отрезок. 

· Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
· Прогнозировать текст по заголовку. 
· Инсценировать текст. 
· Петь песню „Spaß  im  Zoo“ 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Три микродиалога на тему «Разговор с 

мамой по телефону». 

Текст на тему «Детектив опрашивает 

свидетелей». 

Высказывания школьников об их хобби. 

Рассказ детей об их талисманах 

· Воспринимать  на   слух   три   диалога   (телефонных   

разговора) и выполнять тестовые задания на проверку 

понимания прослушанного. 

· Воспринимать на  слух  текст,  делать  выводы,  

анализировать рисунки. 

· Слушать высказывания школьников в аудиозаписи и 

называть хобби каждого из них. 

· Прослушивать рассказы детей и выбирать рисунок с 

изображением талисмана (в соответствии с 

содержанием текста) 



187 

 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen!(2 ч) 

Незаконченные предложения по теме 

«Распорядок дня». 

Диалог „Jörg deckt den Tisch“. 

Стихотворение „Jede Woche bringt uns 

wieder ...“. 

Диалог-расспрос. 

Ролевая игра 

· Рассказывать о своём распорядке дня, используя 

начало предложений. 

· Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный в 

зада- нии вопрос и инсценировать диалог. 

· Читать рифмовку и учить  её наизусть. 

· Давать советы, распоряжения по распорядку дня. 

· Обосновывать своё мнение. 

· Участвовать в ролевой игре 

Блок 6. Wir prьfen, was wir schon kцnnen (2 ч) 

Игра  „Auktion“. 

Конкурс на лучшего чтеца (чтение вслух). 

Вопросы для фронтальной работы. 

Упражнения на проверку умения 

пользоваться синонимичными 

выражениями. 

Систематизация лексики на основе 

словообразования. 

Ситуации по теме «Свободное время», 

«Хобби». 

Текст „Pitt erfindet ein Sprachen- Misch-

Telefon“ 

· Повторять возвратные глаголы и основные формы 

сильных глаголов. 

· Использовать  Perfekt при рассказе о занятиях в школе. 

· Отвечать  на вопросы (может быть несколько ответов). 

· Пользоваться  синонимичными  выражениями. 

· Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, 

строить  связное сообщение, описание. 

· Читать текст с полным пониманием содержания, 

используя словарь, рисунки с подписями и сноски 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Информация об увлечениях, которые 

особенно популярны в Германии 

· Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с 

теми, которые больше всего распространены в нашей 

стране 

Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (12 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 

Письмо Эльке. 

Текст „Ratschläge für die Reisenden“. 

Рисунки с подписями о Берлине. 

Письмо Эльке из Берлина её другу Андрею. 

Грамматический материал Употребление 

артиклей перед названиями рек. 

Отрывки записей из дневника Дирка. 

Текст „Die Bremer Stadtmusikanten“. 

· Читать письмо Эльке с пониманием основного 

содержания прочитанного. 

· Читать советы  путешественникам. 

· Обмениваться информацией в группах. 

· Читать мини-тексты о достопримечательностях 

Берлина и под- бирать к каждому тексту 

соответствующую иллюстрацию. 

· Рассказывать о достопримечательностях Берлина с 

опорой на мини-тексты и иллюстрации. 

· Читать текст в форме письма с полным пониманием о 

происхождении названия города Берлина и его герба. 

· Читать дневниковые  записи  Дирка  с  полным  

пониманием  и 

отвечать на вопросы. 

Информация из путеводителя по Бремену. 

Текст „Der Roland“ 

· Рассказывать о  достопримечательностях  

Франкфурта-на-Майне с опорой на сноски и 

комментарий. 

· Читать текст из путеводителя по Бремену о его 

достопримечательностях 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

Подстановочные упражнения. 

Систематизация лексики для ответа на 

вопросы wann?, wohin?, womit? 

Грамматический материал 

Повторение: 

РО  с  модальным  глаголом  wollen. РО с 

модальным глаголом können. Упражнение 

на тренировку в употреблении глаголов 

besuchen, besichtigen, sich ansehen. 

Памятка об употреблении инфини- 

тивного оборота с частицей zu. 

· Систематизировать лексику, при ответе на вопрос Wo 

liegt/ befindet sich ...? 

· Составлять предложения из отдельных элементов. 

· Систематизировать лексику для ответа на вопросы 

wann?, wohin?, womit? 

· Использовать в речи РО с модальными глаголами 

wollen и können. 

· Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, sich 

ansehen. 

· Решать коммуникативную задачу: рассказать о своих 

намерениях. 



188 

 

«Еда»,   «Традиции    приёма    еды в 

Германии» (презентация лексики). Игра 

«Переводчик». 

 

· Семантизировать новую лексику по контексту. 

· Участвовать в ролевой игре «Переводчик». 

· Систематизировать лексику  на  основе  

словообразования 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Памятка о правилах образования и 

переводе глаголов в Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

Тренировочные упражнения на 

активизацию нового грамматического 

материала. 

Упражнения, направленные на тренировку 

в  употреблении  предлогов в Dativ. 

Задание  на   повторение   предлогов с 

Akkusativ 

· Систематизировать знания о Perfekt сильных 

глаголов, в том числе со вспомогательным глаголом 

sein. 

· Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным 

глаголом sein. 

· Переводить предложения с предлогами в Dativ. 

· Описывать действия детектива, изображённого на 

рисунке, упо- требляя предлоги с Akkusativ 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалоги на  тему  «Ориентирование в 

незнакомом городе». 

План города и слова и словосочетания для 

указания расположения объектов в городе. 

Диалоги-образцы для решения КЗ: как 

пройти, проехать в незнакомом городе. 

Пиктограммы    и    дорожные    знаки в 

немецком городе. 

Диалоги на тему «В кафе» 

· · Решать коммуникативные задачи: запросить 

информацию, как пройти, проехать куда-либо в 

незнакомом городе, объяснить, указать путь куда-либо. 

Составлять диалоги по аналогии с диалогом-образцом. 

· Использовать информацию в пиктограммах, рекламе, 

дорожных знаках для решения коммуникативных 

задач. 

· Рассказывать о том, что находится в родном 

городе/селе. 

Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, используя формулы речевого этикета 

данной страны 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Игра „Das Rate mal!-Spiel“. 
Сообщение „Die beste Reisezeit“. План 
города. 

Описание пути к определённым объектам, 
изображённым на плане города 

· Слушать информацию  о  городах  Германии  в  
аудиозаписи  и 
определять, о каком городе идёт речь. 

· Слушать краткую информацию и выполнять тестовое 
задание на контроль понимания. 

· Воспринимать на  слух  информацию об определённых 
объектах в городе и отмечать на плане путь к ним 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 
новой лексики. 
Подстановочные упражнения на 
закрепление Perfekt в речи (в том числе со 
вспомогательным глаголом sein). 
Текст  „Hamburg“  с  иллюстрациями 

· Систематизировать новую лексику по тематическому 
принципу. 

· Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со 
вспомогательным глаголом sein. 

· Читать текст с пониманием основного содержания 
прочитанного и рассказывать о 
достопримечательностях Гамбурга с опорой на 
иллюстрации к тексту 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Объявление о предстоящей поездке 

класса, её цели, стоимости, об условиях 

проживания 

· Читать аутентичные  объявления. 

· Понимать аутентичные  объявления. 

· Использовать  полученную  информацию  в  рассказе  

о  поездках с классом немецких школьников 

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahres — ein lustiger Maskenball (8 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (5 ч) 
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1 

Объявление о проведении карнавала. 

Грамматический материал 

Futur I (памятка и упражнения на 

активизацию нового материала). 

„Die Kleidung“ (презентация новой 

лексики). 

Текст, включающий новую лексику по 

теме „Die Kleidung“ 

· Читать объявление. 

· Извлекать необходимую информацию. 

· Обсуждать объявление о карнавале. 

· Участвовать в распределении ролей. 

· Знакомиться с правилами образования будущего 

времени и его употреблением в речи. 

· Семантизировать лексику по теме «Одежда» с 

использованием рисунков и контекста. 

· Использовать новую лексику в речи 

Блок 2. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог „Elke, Jörg und Gabi“. Вопросы 

по содержанию полилога. Диалог „Dirk 

und Stefi“. 

Стихотворение „Wir fahren in die Welt“ 

· Читать по ролям полилог с полным пониманием 

содержания. 

· Инсценировать полилог. 

· Читать диалог и переводить его. 

· Задавать  друг  другу  вопросы  по  содержанию  

прочитанного с опорой на образец. 

· Обсуждать в группах содержание диалога. 

· Читать  вслух стихотворение за диктором. 

· Учить стихотворение наизусть 

 

Тематическое планирование. 7 класс (105 ч) 

 
Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien (5 ч) 

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. 

Памятка о порядке слов в предложении. 

Письма немецкоязычных школьников из 

Нюрнберга, Айзенштадта и Берлина. 

Памятка об образовании порядковых 

числительных. 

Ассоциограммы по темам „Der Sommer“, 

„Der Herbst“. 

Вопросы по  темам  „Die  Schule“  и 

„Mein Freund/meine Freundin“. 

Карта Германии и вопросы о 
Германии. 
Текст „Wo spricht man Deutsch?“. 

Стихотворение „Schlaft gut!“ von 

Roswitha Fröhlich 

· Беседовать с одноклассником о летних каникулах, 

используя данные вопросы. 

· Рассказывать о летних каникулах, используя клише и  

неполные предложения. 

· Читать текст и заполнять пропуски подходящими по 

смыслу словами. 

· Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком 

предложении. 

· Читать текст  писем  и  рассказывать  о  том,  как  

школьники в немецкоязычных странах проводят 

каникулы. 

· Знакомиться с правилами образования порядковых 

числительных и употреблять их в речи. 

· Вспоминать лексику по темам „Der Sommer“ и „Der 

Herbst“ и 

дополнять ассоциограмму. 

· Вести диалог-расспрос по темам „Die Schule“ и „Mein 

Freund/ meine Freundin“ в парах, используя данные 

вопросы. 

· Рассказывать  о Германии с опорой на карту и вопросы. 

· Читать с  пониманием  основного  содержания. 

· Читать стихотворение  и  обсуждать  на  основе  его  

трудности в изучении немецкого языка 

Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat? (12 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 
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Высказывания молодых людей о ро дине. 
Ассоциограмма по теме „Meine 
Heimat“ с пропусками. 
Клише (как начало предложения) по теме 
„Meine Heimat“. 
Однокоренные слова по теме „Meine 
Heimat“. 
Песня „Ich liebe mein Land“. 
Высказывания молодых людей о 
своей родине: „Hans Schmidt“, 
„Buchhändler“, „Andreas aus der 
Schweiz“. 
Карты Австрии и Швейцарии. 
Текст „Meine Heimat ist mein Dorf“. 
Высказывания юных европейцев: 
„Lydia Golianowa, 15, Tschechische 
Republik“, „Dominik Jaworski, 12, 
Polen“, „Jana Martinsons, 15, 
Deutschland“. 
Ассоциограмма по теме „Das gemeinsame 

Europa — was ist das?“.  

Стихотворение „Ich weiß einen 

Stern“ von Josef Guggenmos. 

Рекомендации о чтении с пониманием 

основного содержания. 

Текст с пропусками 

· Читать высказывания молодых людей из разных стран 
о родине. 

· Высказываться о своей  родине с  опорой на образец. 
· Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimatstadt“. 
· Рассказывать о  своей  родине,  используя  начало  

предложения и клише. 
· Образовывать однокоренные слова по теме (по 

аналогии). 
· Читать текст песни и учить  её наизусть. 
· Читать высказывания молодых людей и отвечать на 

вопросы. 
· Знакомиться с картами  Австрии  и  Швейцарии. 
· Читать текст с полным пониманием, используя сноски 

и словарь. 
· Использовать  информацию  из  текста  для  обсуждения  

темы 
«Жизнь в немецкой деревне. Её особенности». 

· Читать высказывания детей-европейцев, выделяя 
ключевые слова. 

· Рассказывать об объединённой Европе, используя 
высказыва- ния детей и ассоциограмму. 

· Читать и переводить текст стихотворения. 
· Знакомиться с правилами чтения с пониманием 

основного со- держания. 
· Читать текст с пропусками вслух, учитывая правила 

чтения 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

Систематизация лексики по 
словообразовательным элементам. 
Упражнение на сочетаемость лексики, а 
также то, которое содержит на- чало 
предложений и нацелено на их 
продолжение. 
Памятка по работе над словом и советы 
для его лучшего запоминания. Схемы 
сочетаемости слов. 
Предложения, включающие новые слова. 
Повторение: 
Употребление Infinitiv с частицей zu. 
Начало предложений. 
Вопросы. „Unsere Sprachecke“ 

· Систематизировать лексику на основе 
словообразовательных элементов. 

· Сочетать новую лексику с уже известной. 
· Продолжать предложения, используя их начало. 
· Использовать новую лексику в рассказе о нашей 

стране. Карта нашей страны может служить при этом 
опорой. 

· Знакомиться с советами, данными в памятке, о 
способах работы над новыми словами. 

· Использовать ассоциограммы и предложения с 
новыми словами для рассказа о своей родной стране. 

· Решать коммуникативную задачу: дать совет, 
предложить что-либо сделать. 

· Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu. 
· Знакомиться с  некоторыми  интернационализмами 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Письмо из Гамбурга. 
Вопросы по теме „Meine Heimat“ 

· Рассказывать о  своей  родине. 
· Давать советы одноклассникам поехать в

Австрию или Швейцарию и обосновывать свой 
ответ. 

· Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) о 
преимуществах жизни в деревне. 

· Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, 
придерживаясь плана и соблюдая все нормы 
написания писем. 

· Отвечать на вопросы по теме «Родина» 

· Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Der Brief von Anita Kroll aus Wuhlheide. 
Der Brief von Monika Krüger aus Berlin-
Lichtenberg. 
Текст „Das Märchen von den Brüdern 
Grimm“ 

· Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и 
заполнять 
таблицу определённой информацией из текста. 

· Слушать в аудиозаписи текст письма Моники Крюгер, 
отвечать на вопрос, а затем выполнить тест выбора. 

· Воспринимать на  слух  рассказ  о  братьях  Гримм  и  
отвечать 
на вопросы по содержанию прослушанного 
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· Блок 5. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Систематизация знаний об употреблении 
инфинитива с частицей zu. Упражнение, 
которое включает иные формы для 
выражения предположения, побуждения к 
действию, просьбы, совета. 
Памятка о склонении прилагательных в 
роли определения к существительному. 
Схема склонения прилагательных. 

Упражнения, нацеленные на тренировку в 

употреблении прилагательных перед 

существительными. 

Схема „Eine südliche Landschaft. Das 

ist/sind ...“. 

Упражнения на тренировку в 

употреблении склонения прилагательных 

· Систематизировать   знания    об    употреблении    
инфинитива с частицей zu. 

· Выражать предположения, побуждения к действию, 
просьбу, совет. 

· Анализировать памятку о склонении прилагательных. 
· Использовать прилагательные в роли определения к 

существительному. 

· Описывать  южный ландшафт с опорой на 
ассоциограмму. 

· Заполнять пропуски в словосочетаниях
прилагательными в правильной форме 

Блок 6. Wir prуfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Текст с пропусками. 

Упражнения, нацеленные на 
употребление прилагательных в роли 
определения к существительным. 
Вопросы, нацеленные на контроль 
усвоения лексики. 
Ситуации: «Расспроси своего не- 
мецкого друга о его Родине, се- мье, 
друзьях», «Расскажи о тех местах   
нашей   Родины,   кото- рые тебе 
нравятся больше всего. Объясни 
почему. Спроси партнёра о его 
мнении». 

Высказывание Доминика о родине. 

Словосочетания и клише о родине (могут 

быть использованы для на- писания 

сочинения). 

Текст „Meine Heimat ist Schlesien“ 

· Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая 
правила интонирования предложений. 

· Употреблять в речи прилагательные в роли 
определения к существительному. 

· Выполнять задания на контроль усвоения лексики. 
· Систематизировать новую лексику по теме. 
· Участвовать в диалогах, составлять монологическое 

высказывание и обсуждать тему «Что такое Родина 
для каждого из нас?». 

· Комментировать высказывание Доминика, 
обосновывать свой комментарий. 

· Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, 
используя данные клише и словосочетания. 

· Читать текст с полным пониманием, используя 
комментарий. 

· Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Текст „Eva Lauter aus der Schweiz 
schreibt ihrer Freundin nach Russland“ 

· Читать текст с извлечением необходимой информации 

Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes (12 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Kommt ein Tag in die 
Stadt“. 
Вопросы для систематизации лексики по 
теме «Город». 
Тексты: „Aus der Geschichte Moskaus“,   
„Das   Herz   Moskaus“, 
„Sankt Petersburg“, „Susdal“, „Rostow 
Welikij“, „Kleine Städtebilder“, 
„Marlies  erzählt  in  ihrem  Brief“, 
„Aus Reiners Brief“, „Elke erzählt“, 
„Thesi schreibt“, „Heidi erzählt“ 

· Читать и переводить стихотворение о городе. 
· Находить в тексте стихотворения слова, 

характеризующие город. 
· Повторять лексику по теме «Город». 
· Переводить новые слова с помощью словаря. 
· Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 
· Определять значение выделенных слов по контексту. 
· Использовать при чтении комментарий и находить в 

тексте эквиваленты к русским предложениям. 
· Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать  на 

вопросы. 
· Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-

Петербургу, используя иллюстрации и опираясь на 
информацию из текста. 

· Читать тексты о городах Золотого кольца в группах с 
последующим обменом информацией из текста. 
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· Составлять рекламный  проспект  о  городах  
Золотого  кольца с использованием информации из 
текстов. 

· Читать  отрывки из писем немецкоязычных 
школьников о сво- их родных городах и находить 
информацию о том, чем знамениты эти города 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was (2 ч) 

Упражнения, направленные на по- 
вторение и систематизацию лексики по 
теме «Город». 
Вопросы о городах на основе ин- 
формации из текстов. 
Схемы однокоренных слов. 
Задание на образование предложе- ний по 
образцу о местоположении городов. 
Семантизация новых  слов  по  теме 
«Город» по контексту. 
Название жителей различных горо- дов и 
стран. 
Упражнение   на   закрепление   в речи 
речевого образца „stolz sein auf + Akk.“ 

· Систематизировать лексику по теме «Город» по 
тематическому принципу и на основе 
словообразовательных элементов. 

· Использовать в речи словосочетание „wurde ... 
gegründet“. 

· Рассказывать о местоположении городов, употребляя 
правиль- ный артикль перед названиями рек. 

· Определять значения новых слов по контексту. 
· Знакомиться с тем, как называются жители различных 

городов и стран. 
· Употреблять в речи словосочетание „stolz sein auf + 

Akk.“ 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Упражнения, направленные на понимание 
конструкции с неопределённо-личным 
местоимением man 
+ смысловой глагол. 
Упражнения, направленные на 
употребление неопределённо-личного 
местоимения man. 
Повторение: 
1. Основные формы глаголов. 
2. Употребление Präteritum. 
Текст с пропусками на 
совершенствование орфографических 
навыков. Новое: 
Порядок слов в сложносочинённом 
предложении с союзами und, aber, denn, 
oder, deshalb, darum, deswegen. 
Упражнения на тренировку в 
употреблении сложносочинённых пред- 
ложений с союзами. 
Памятка о сложносочинённых 
предложениях и порядке слов в них 

· Читать высказывания и их перевод и делать выводы 
об употреблении неопределённо-личного местоимения 
man + смысловой глагол. 

· Употреблять в речи неопределённо-личное 
местоимение man. 

· Повторять  основные формы известных глаголов и 
знакомиться с основными формами глаголов, 
встретившихся в текстовом блоке. 

· Активизировать в речи клише для выражения 
побуждения, предположения, совета и давать 
обоснование этому  с  помою союза denn. 

· Знакомиться с употреблением сложносочинённых  
предложе- ний, их союзами и порядком слов в них. 

· Употреблять сложносочинённые предложения в речи 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Диалог „Eine Reise nach Wien“. Памятка 
о работе над текстами, воспринимаемыми 
на слух. 
Высказывания немецких школьников о 
своих родных городах 

· Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять тест 
выбора. 

· Фиксировать в рабочей тетради определённые факты из 
диалога. 

· Воспринимать на слух краткую информацию о 
городах и вписывать имена школьников, которым 
принадлежат эти высказывания. 

· Знакомиться  с  памяткой  о  слушании  и  понимании  
текстов в аудиозаписи 

Задание, нацеленное на проведение 
дискуссии о немецкоязычных странах. 

· Участвовать в дискуссии с опорой на информацию из 
текстов о немецких городах. 

· Употреблять предложения с глаголами raten, empfehlen. 
· Выражать своё мнение и обосновывать  его. 
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Задание, направленное на описание 
городов, изображённых на открытках. 
Клише и словосочетания для состав- 
ления рекламного проспекта о горо- дах. 
Ситуации: «Ты готовишься к пу- 
тешествию по Германии. Какие города 
ты хочешь посетить и почему?», 
«Расспроси собеседника, что ему 
известно об этих горо- дах», «Посоветуй 
посетить какой-либо город в 
Германии». 
Слова и словосочетания для связного 
монологического высказывания о родном 
городе/селе. 

Ситуация «Туристы из стран из- 
учаемого языка хотят поехать в 
Россию. У них много вопросов к 
«рекламному агенту» о городах 
России». 
Групповая работа по описанию фо- 
тографии или открытки с видами города. 
Игра «Репортёр». Репортёр задаёт 
вопросы своим собеседникам 

· Описывать открытки с изображением городов. 
· Составлять рекламный  проспект  о  городах,  

используя  клише и словосочетания. 
· Рассказывать о городах немецкоязычных стран на 

основе информации, извлечённой из текстов. 
· Расспрашивать собеседника об одном из 

немецкоязычных городов. 
· Советовать посетить какой-либо город Германии. 
· Рассказывать о родном городе/селе, используя 

данные слова и словосочетания. 
· Задавать вопросы о России и российских городах 

«рекламному агенту» в Германии. 
· Описывать в группах открытки с видами городов. 
· Расспрашивать собеседников о том, какие города в 

России лучше посетить и почему 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 
усвоения лексического материала. 
Ситуации: «Найдите в учебнике 
фотографии с изображением городов и 
сделайте им рекламу», «Расскажите 
друг другу рассказы-загадки о 
городах», «Проинформируй твоего 
немецкого друга о некоторых 
туристических центрах нашей 
страны». Текст о городе Ильменау. 
Стихотворение Гёте „Über allen Gipfeln 
ist Ruh“ 

· Проверять, насколько хорошо усвоена новая лексика. 
· Делать рекламу городам. 
· Составлять рассказы-загадки о городах. 
· Давать информацию о туристических центрах нашей 

страны. 
· Читать с полным пониманием текст о городе 

Ильменау. 
· Кратко передавать содержание прочитанного. 
· Читать стихотворение и его перевод. 
· Учить стихотворение наизусть 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Текст „Der Prater“. 
Текст  „Die Dresdener Gemälde- 
galerie“ 

· Читать текст с полным пониманием и  рассказывать  
о  том, что можно делать в парке Пратер. 

· Читать о Дрезденской картинной галерее и находить 
инфор- мацию о возникновении галереи 

Kapitel III. Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

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. 
Упражнение, нацеленное на употребление 
новой лексики. 
Вопросы по теме (для систематизации 
новой лексики). 
Формулы речевого этикета, которые 
можно использовать в ситуации 
«Расспроси прохожего, где находится 
какой-либо объект». 
Описание ситуаций, в которых может 
оказаться турист в незнакомом городе. 
Задание на определение значения слов по 
словообразовательным эле- ментам 

· Читать и переводить предложения с новыми 
словами, используя словарь. 

· Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве 
подписей. 

· Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, 
aussteigen с неопределённо-личным местоимением 
man. 

· Переводить предложения с новой лексикой. 
· Кратко отвечать на вопросы, используя группы 

лексики (как знакомой, так и новой). 
· Составлять предложения из данных компонентов, 

употребляя формулы речевого этикета. 
· Использовать новую лексику в ситуации «Турист в 

незнакомом городе». 
· Переводить новые слова, догадываясь об их значении 

на  основе словообразовательных элементов 
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Блок 2. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст „Der Ehrengast“. 

Диалог „Anton fährt mit der 

Straßenbahn“. 

Текст „Ein Engländer in Berlin“ 

· Воспринимать на  слух  текст и отвечать  на вопросы. 

· Делать рисунки к прослушанному тексту. 

· Слушать в аудиозаписи диалог и отвечать на вопросы. 

· Cлушать текст и выбирать формулировку основной 

идеи из данных в упражнении 

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч)  

Стихотворение „Autos überall!“ von Eugen 

Roth. 

Текст „Mein  größter  Wunsch“. Текст 

„Deutschlands erste Jugendstraße in 

Berlin“. 

Текст „Ullis Weg zur Schule“ 

· Читать вслух стихотворение и переводить его, 

используя сноски и словарь. 

· Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

· Читать текст с предварительно снятыми трудностями 

и находить в тексте информацию о том, чего желает 

японская де- вочка больше всего. 

· Читать текст и находить немецкие эквиваленты 

данным русским предложениям. 

· Читать текст, отвечать  на вопрос к тексту и 

рассказывать о своей дороге в школу 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение, предваряющее обобщение о 

типах предложений. 

Памятка об образовании, употреблении 

придаточных предложений и порядке 

слов в них. 

Упражнение, нацеленное на тренировку в 
употреблении подчинительных союзов в 
сложных предложениях. 
Упражнение, направленное на отработку 
порядка слов в придаточных 
предложениях. 
Памятка о систематизации типов глаголов 
и об употреблении модальных глаголов. 
Стихотворение „Ich will“. 
Таблица спряжения модальных глаголов. 
Песня „Wetten, dass ich kann?“. 
Упражнение, направленное на отработку 
употребления man с модаль- ными 
глаголами. 
Предложения на перевод с русского на 

немецкий 

· Анализировать предложения и делать обобщения о 

разных типах предложений. 

· Знакомиться с образованием и употреблением 

придаточных дополнительных предложений. 

· Употреблять подчинительные союзы в сложных 

предложениях. 

· Употреблять правильный порядок слов в 
придаточных предложениях. 

· Знакомиться с различными типами глаголов и их 
употребле- нием в речи. 

· Читать вслух стихотворение и переводить его. 
· Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов. 
· Читать вслух текст песни, слушать мелодию песни и 

петь её. 
· Тренироваться в употреблении неопределённо-

личного местоимения man с модальными глаголами. 
· Переводить предложения с русского языка на немецкий 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Задание на употребление глаголов 
einsteigen, aussteigen, stehen, bleiben, 
halten, einbiegen, überqueren, entlang-gehen 
в мини-диалогах в ситуации 
«Турист в большом городе». 

Высказывания с man и модальными 
глаголами. 
Схема   движения    разных    людей к 
определённым объектам в городе. 
Иллюстрации с изображением объектов в 
городе и образец мини-диалога в  
ситуации  «Ориентирование в городе». 
Изображение витрин различных ма- 
газинов. 
Ситуация «Ты в Берлине и спра- 
шиваешь берлинца о том, как пройти к 
какому-либо объекту». 
Ролевые игры: 
1. Твой немецкий друг по переписке 
сейчас в Москве. Ты  спрашиваешь его о 
впечатлениях о России. 

· Читать предложения, обращая внимание на формы 
употребления глаголов в речи. 

· Читать высказывания с man и модальными глаголами 
и подтверждать своё мнение или выражать своё 
несогласие. 

· Использовать схему-лабиринт и рассказывать, кто и 
куда хочет пойти, поехать, побежать. 

· Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги 
в ситуации «Ориентирование в городе». 

· Смотреть на иллюстрации витрин немецких 
магазинов и рассказывать, что здесь можно купить. 

· Участвовать в ролевых играх 
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2. Несколько немецких школьников, 
которые посетили Москву, обмениваются 
впечатлениями. 
3. Твой класс посетил города Золотого 
кольца. Учительница на уроке 
спрашивает о том, что им больше всего 
понравилось. 
4. Ты показываешь открытки с видами 
городов Золотого кольца и рассказываешь 
на уроке немецкого языка об этих городах. 
5. Репортёр из Германии берёт интервью у 
российских школьников и спрашивает их о 
немецких городах, которые они посетили 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Текст с пропусками. 

Упражнения на употребление новой 
лексики в предложениях и её 
систематизацию. 
Изображения дорожных знаков и 
упражнение с подписями, которые 
объясняют изображения на знаках. 
Подстановочное упражнение. 
Материал для контроля усвоения 
грамматических знаний (правильное 
употребление придаточных 
дополнительных предложений). 
Вопросы    для      диалога-расспроса о 
городах. 

Опоры в виде плана для решения 

коммуникативной задачи «Уметь дать 

совет посетить незнакомый город, а также 

посетить его самому». 

Вопросы для контроля правил уличного 

движения. 

Незаконченные мини-диалоги 

· Употреблять правильно новую лексику в 
предложениях и систематизировать её. 

· Читать предложения из упражнения и распределять 
их в качестве подписей к рисункам. 

· Дополнять предложения, используя новую лексику. 
· Употреблять в речи придаточные дополнительные 

(denn-Sätze). 
· Вести диалог-расспрос  (в  парах),  используя  данные  

вопросы о городах. 
· Давать советы другу посетить незнакомый ему город. 
· Отвечать на вопросы по правилам уличного движения. 
· Дополнять короткие незаконченные диалоги 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Текст „Die Berliner U-Bahn“. Текст 
„Zukunft auf Rädern“ 

· Читать информацию  о  берлинском  метро  и  
сравнивать  его с московским метро. 

· Знакомиться с информацией об автомобилях будущего 

Kapitel IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

Стихотворение „Ich träume mir ein Land“ 
von Erika Krause-Gebauer. 
Презентация новой лексики по те- мам
 «Домашние животные» и 
«Сельскохозяйственная техника». 
Подстановочное упражнение и 
упражнение с пропусками. 
Песня „Der Landwirt“ 

· Читать вслух стихотворение и переводить его. 
· Участвовать в обсуждении красот сельской 

местности, описан- ных в стихотворении, отвечать на 
вопросы по содержанию. 

· Подбирать подписи к иллюстрациям из данных ниже 
новых слов по теме «Домашние животные». 

· Употреблять новую лексику в подстановочных 
упражнениях. 

· Читать слова песни вслух, слушать её в аудиозаписи и 
петь 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Текст  „Alles   unter   einem   Dach“ 
(nach Hermann Krämer). 

Текст „Das schöne Leben im Dorf“. Текст 
„Besuch auf dem Pferde-bauernhof“. 
Высказывания школьников  о  жизни в 
деревне и большом городе. 

· Читать текст с полным пониманием и находить в 
тексте эквиваленты русским предложениям. 

· Прогнозировать содержание текста по заголовку. 
· Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы. 

· Выражать своё  мнение  о  жизни  в  деревне. 
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Текст „Chochloma“ · Читать текст с пониманием основного содержания и 
отвечать 
на вопрос, почему конюшню называют «домом 
престарелых». 

· Читать  высказывания  школьников  из  
немецкоязычных  стран и заполнять  таблицу  о  
преимуществах  и  недостатках  жизни в деревне. 

· Читать текст с полным пониманием содержания и 
рассказывать о народных промыслах своему соседу 
по парте 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на перевод предложений с 
глаголом werden. 
Памятка об образовании и употреблении 
Futur I и глагола werden как 
самостоятельного. 
Упражнения на тренировку в 
употреблении Futur I. 

Рассказ мальчика о своей родной деревне. 
Памятка о структуре придаточных 
предложений, а также о придаточных 
причины с союзами da и weil. 
Упражнение на перевод с немецкого 
языка на русский 

· Переводить предложения на русский язык, обращая 
внимание на формы глагола werden. 

· Вспоминать спряжение глагола werden в Präsens. 
· Знакомиться с памяткой об образовании и 

употреблении Futur I. 
· Употреблять в речи Futur I. 
· Читать рассказ мальчика о его деревне и 

рассказывать о своей (с опорой на образец). 
· Знакомиться с особенностями придаточных 

предложений причины. 
· Переводить на русский язык предложения с 

придаточными причины (da-Sätze и weil-Sätze) 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen!(2 ч) 

Систематизация лексики  по  темам 
„Was machen  die  Dorfkinder 

im Sommer?“ и „Die landwirt- 
schaftlichen Maschinen“. 
Схема для рассказа о будущих про- 
фессиях. 
Ситуации для ролевых игр (по теме 
„Das   Leben   auf   dem   Lande“). Слова 
и словосочетания о достоин- ствах и 
недостатках жизни в дерев- не. 
Ролевая игра «Расскажи немецким 
друзьям о народных промыслах. 
Посоветуй посетить один из цен- тров и 
обоснуй свой ответ». 
Песня „Am Bauernhof“ 

· Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей 
летом, употребляя как можно больше знакомой и новой 
лексики. 

· Составлять предложения о том, что убирают 
колхозники осе- нью. 

· Переводить новые слова по теме 
«Сельскохозяйственные ма- шины». 

· Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das Leben 
auf dem Lande“. 

· Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни в 
деревне, используя данные слова и словосочетания, а 
также высказыва- ния немецких школьников в 
качестве опоры. 

· Давать совет немецким друзьям посетить один из 
центров на- родных промыслов, обосновывая его. 

· Читать вслух слова песни и петь её 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Высказывания немецких школьников об 
их местах проживания. 
Текст „Im Pferdesattel zum Unterricht“. 
Письма   двух    немецких    девочек о 
проведении летних каникул в городе и 
деревне. 

Письмо девочки о её жизни в деревне. 
Сказка „Der Bauer und seine drei Söhne“. 
Сказка „Die  Brüder“ 

· Воспринимать на слух высказывания немецких 
школьников и 
определять, где и в каких домах они живут. 

· Фиксировать письменно в рабочей  тетради  
отдельные  факты из прослушанного. 

· Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос 
по содержанию. 

· Слушать диалог — обмен мнениями и заполнять 

таблицу соответствующей информацией из текста. 

· Слушать письмо девочки, которая проводит каникулы 

у бабушки в деревне, отвечать на вопрос, а также 

выполнять письменно задание в рабочей тетради. 

· Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по 

содержанию прослушанного и выполнять тест выбора. 

· Слушать текст сказки и выполнять тест на контроль 

понимания 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 
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Текст с пропусками. Контроль 
усвоения лексики: 
1. Задание на систематизацию лексики. 
2. Кроссворд „Haustiere“. 
3. Подбор  антонимов в 
 стихотворении с   пропусками. 
Упражнение на употребление Futur I. 
Упражнение на тренировку в 
употреблении придаточных 
 дополнительных предложений. 
Диалог — расспрос о жизни в деревне с 
опорой на данные вопросы. 
Текст „Ein modernes Dorf oder eine 
Kleinstadt?“ 

История в рисунках об осени в парке. 
Вопросы о городах будущего. 
Слова и словосочетания для составления  
рассказа  о  своём  городе/селе в будущем 

· Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая 
правила интонирования предложений. 

· Кратко отвечать на вопросы, используя тематически 
организованные гнёзда слов. 

· Решать кроссворд с новыми словами по теме 
„Haustiere“. 

· Подбирать антонимы к словам из стихотворения с 
пропусками. 

· Употреблять Futur I в речи. 
· Составлять предложения из данных компонентов, 

соблюдая порядок слов в придаточных 
дополнительных предложениях. 

· Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, 
используя данные вопросы. 

· Читать текст с полным пониманием, используя 
словарь. 

· Отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте 
аргументы. 

· Читать рифмованные подписи к рисункам и 
отвечать на вопрос «Кто кого испугал?». 

· Отвечать на вопрос о городах будущего. 

· Рассказывать о том, как будет выглядеть в будущем 

город/село, в котором ты живёшь 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Текст „Das Erntedankfest“. 
Стихотворение „Knisterbrot“ von Rolf 
Krenzer 

· Читать информацию о дне благодарения и 
рассказывать  об этом празднике своему собеседнику. 

· Читать стихотворение вслух, переводить его и учить 
наизусть 

Kapitel V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? (12 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 

Микротекст „Helft beim Umwelt- schutz!“ 
(для презентации новой лексики по 
контексту). 
Ассоциограмма по теме „Der Wald“. 
Информация о значении леса. 
Тексты: 
А. „Warum gibt es Löcher im 
Himmel?“. 
B. „Warum können wir mit Re- cycling 
Flüsse schützen?“. 
C. „Warum trennen die Deutschen Müll?“ 

· Читать и переводить микротекст со словарём и 
отвечать на вопросы по содержанию. 

· Рассказывать о роли леса  в  нашей  жизни,  
используя  данные из ассоциограммы. 

· Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор 
новой и значимой информации. 

· Читать в группах тексты с пониманием основного 
содержания, находя эквиваленты к русским 
предложениям. 

· Делать запрос информации и обмениваться 
информацией, полученной из текстов 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

Схемы для составления предложений с 
использованием новых слов. 
Слова с пропусками. 
Задание на определение значения новых 
слов по словообразовательным 
элементам. 
Гнёзда однокоренных слов с 
пропусками. 
Систематизация  лексики   по   теме 
„Die Verschmutzung der Umwelt“. 
Высказывания о значении природы 
вокруг нас 

· Составлять предложения с использованием новых 
слов по таблице. 

· Отгадывать слова, заполняя пропуски нужными 
буквами. 

· Догадываться о значении новых слов по 
словообразовательным элементам. 

· Дополнять схемы однокоренных слов. 
· Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически 

организованных слов. 
· Читать высказывания о значении природы для нас и 

аргументировать то или другое высказывание 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 
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Информация „Wir wissen,  dass  ...“ (с 
использованием придаточных 
дополнительных предложений, dass-
Sätze). 
Словосочетания, необходимые для 
образования косвенных вопросов. 
Упражнение на восполнение неполных 
предложений. 

Памятка об основных типах 

предложений, в том числе 

сложноподчинённых и 

сложносочинённых. 
Упражнение, включающее разные типы 
предложений 

· Читать информацию об экологических проблемах, 
обращая внимание на порядок слов в придаточных 
дополнительных предложениях. 

· Задавать косвенные вопросы, используя клише, 
вводящие  такие вопросы. 

· Восполнять  неполные  предложения  придаточными  
условными с союзом wenn, опираясь на образец. 

· Знакомиться с систематизацией предложений, а также 
с союзами сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений. 

· Читать предложения разных типов и переводить их 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Высказывания об экологических 
проблемах. 
Пункты плана для написания те- зисов к 
конференции юных друзей природы. 
Телефонный разговор. 
Клише для выражения предложений, 
советов по теме „Wir kümmern uns um 
unseren Hof“. 

· Читать высказывания, подтверждать их или 
возражать, использовать некоторые из них в качестве 
тезисов. 

· Использовать пункты плана для написания тезисов к 
конференции. 

· Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по 
содержанию. 

· Инсценировать диалог и высказывать своё мнение о 
том, как можно решить проблему загрязнения воздуха. 

· Давать советы, вносить предложения по поводу 
улучшения вида своего двора, используя данные 
клише. 

Высказывания молодых людей об охране 
окружающей среды. 
Текст „Wo  bleiben  die  Bienen?“ 

· Читать статью из журнала „TREFF“ с пониманием 
основного содержания и отвечать на вопросы. 

· Писать  письмо  в  журнал  „TREFF“  и  рассказывать   
в  нём о том, что делается для защиты окружающей 
среды 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Высказывания молодых людей об 
участии в защите окружающей среды. 
Текст „Nationalparks in Österreich“. 
Текст „Das Bäumchen“ 

· Слушать в аудиозаписи высказывания молодых людей 
и отвечать, кому принадлежат данные высказывания. 

· Выполнять тест выбора. 
· Слушать текст о национальном парке Австрии и 

выбирать соответствующий содержанию текста 
заголовок (из данных). 

· Слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию 
прослушанного 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Текст с пропусками. 

Вопросы, ориентирующие на 
систематизацию лексики. 
Ситуации: «Расскажи, что делают люди, 
чтобы защитить природу», 
«Расскажи, что делают дети, чтобы 
сохранить окружающую нас природу». 
Тексты для групповой работы: 
А. „BUNDjugend“. 
B. „Deutsche Waldjugend“. Упражнения 
с пропусками (для под- становки 
соответствующих союзов). 
Задание на подстановку косвенных 
вопросов. 
Ситуации: «Ты — репортёр и хочешь 
написать о юных любителях природы», 
«Ты прочитал о значении леса. 
Объясни своему другу, что лес 
действительно верный друг людей», 
«Информация о потреблении бумаги в  

· Читать вслух  текст, заполняя пропуски нужными 
буквами. 

· Отвечать на вопросы, используя гнёзда подходящих 
по смыслу слов. 

· Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить 
природу. 

· Рассказывать, что могут делать дети, чтобы 
сохранить окружающую нас среду. 

· Читать в группах тексты с пониманием основного 
содержания. 

· Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским 
слово- сочетаниям. 

· Заканчивать неполные предложения. 
· Обмениваться информацией из текста в группах. 
· Задавать косвенные вопросы, обращая внимание на 

порядок слов. 
· Рассказывать о юных любителях природы. 
· Объяснять другу, что лес — наш верный друг. 
· Знакомиться со статистическими данными о 
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обществе  и что можно сделать, чтобы 
спасти огромное количество деревьев» 

количестве потребляемой бумаги. 
· Рассказывать о том, как можно намного меньше 

использовать бумаги 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Информация „Wusstest du schon, dass ...“ · Читать текст с информацией об охране окружающей 
среды. 

· Отвечать на вопросы к тексту 

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist (13 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 

Немецкая пословица „Der kürzeste Weg 
zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß“. 
Высказывания о том, что нужно делать, 
чтобы быть здоровым. 
Толкование понятия „Fernseh- sportler“. 
Вопросы к дискуссии о том, кто та- кой 
„Fernsehsportler“. 
Вопросы к дискуссии о том, кто такой 
«Fernsehsportler». 
Диалог, ориентированный на 
презентацию лексики по теме „Beim 
Arzt“. 
Упражнение, нацеленное на пов- торение 
названий видов спорта. 

Тексты: „König Fußball“, 
„Vom    Knochen    zur    Stahlkufe“, 
„Olympische Spiele im Namen des 
Menschenglücks, der Freundschaft, des 

Friedens“, „Über die Welt- spiele“, „Ein 
doppelter Sieg“ 

· Толковать пословицу, выражать своё мнение и 
обосновывать его. 

· Соглашаться или не соглашаться с данными 
рекомендациями и аргументировать свои 
высказывания. 

· Обсуждать проблему «любителей спорта», которые 
только смотрят спортивные передачи по телевизору. 

· Читать после прослушивания диалог по ролям, затем 
семантизировать новую лексику по контексту. 

· Читать тексты из истории спорта в группах с полным 
пониманием, опираясь на сноски и комментарий. 

· Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 
· Читать текст об истории Олимпийских игр  и  

рассказывать, что узнали нового, используя dass-
Sätze. 

· Читать текст с пониманием основного содержания и 
отвечать на вопросы к тексту. 

· Читать текст с полным пониманием, находить в нём 
эквиваленты русским предложениям и давать 
характеристику настоящему спортсмену, используя 
информацию из текста и лексику, данную ниже 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (2 ч) 

Лексика по теме «Спорт» на  русском 
языке для перевода её на немецкий. 
Презентация новой лексики по теме 
„Sport“. 
Подстановочные упражнения на 
сочетаемость новых слов с уже 
известными словами и словосочетаниями. 
Вопросы, нацеливающие на харак- 
теристику двух спортсменов: финна 
Нурми и француза Дюше. Презентация 
лексики по теме „Beim Arzt“. 
Упражнение на  употребление  
сложносочинённых предложений с 
союзами darum и deshalb 

· Переводить слова по теме „Sport“ с русского языка на 
немецкий. 

· Повторять уже знакомую лексику и находить в 
словаре значение новых слов по теме. 

· Употреблять новую лексику в сочетании с уже 
известной при составлении предложений. 

· Давать характеристику двум спортсменам, 
действующим лицам из текста „Ein doppelter Sieg“. 

· Знакомиться с  новыми  словами  и  словосочетаниями  
по  теме 
„Beim Arzt“ и употреблять их в предложениях. 

· Составлять сложносочинённые предложения по 
образцу, ис- пользуя союзы darum и deshalb 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Пословица „In einem gesunden Körper 
wohnt ein gesunder Geist“. Лексическая 
схема по теме „Sport machen“. 
Толкование высказывания „Sport treiben 
ist gesund, weil/denn ...“, 
„Sport treiben ist gesund, darum/ deshalb 
...“. 
Вопросы по теме „Sport in eurer Schule“. 
Ситуации для ролевой игры: 
«Ты репортёр и берёшь интервью у 
учителя физкультуры», «Ты репортёр и 
берёшь интервью у однокласс- ника. Он 
любит/не любит спорт», 
«Твой друг — репортёр и берёт  у тебя 
интервью». 

· Объяснять по-немецки, что означает эта пословица,  
находить 
соответствие в русском языке. 

· Использовать схему для развёрнутого 
аргументирования тезиса о пользе спорта. 

· Толковать высказывание, используя 
сложноподчинённые и сложносочинённые 
предложения. 

· Рассказывать о спорте в школе с опорой на вопросы. 
· Вести диалог-расспрос в роли репортёра в различных 

ситуациях общения. 
· Участвовать в ролевой игре в данных ситуациях. 
· Составлять диалоги в ситуации «Ученики, 

прогуливающие урок, на приёме у врача». 
· Читать высказывания школьников о здоровой еде и 
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Ситуации   для    работы    в    парах: 
«Учитель физкультуры говорит с 
учениками о подготовке к соревно- 
ваниям», «Ты объясняешь ученикам 
первого класса важность занятий 
спортом», «Ученики, прогуливающие 
физкультуру, хотят получить 
освобождение у врача». 
Высказывания школьников из 
немецкоязычных стран по теме 
„Pausenbrote — total ungesund?“ 

отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного. 

· Осуществлять перенос на себя и делать 
высказывания о здоровой еде 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Диалог „Im Ärztehaus“. 
Диалог „Beim Arzt“. 
Текст „Alan Marschal erzählt über seine 
Kindheit“. 
Текст „Der starke Mann Num-mer eins“ 

· Слушать диалог в аудиозаписи и отвечать на 
вопросы по со- держанию прослушанного. 

· Воспринимать на слух диалог и говорить, какие 
советы  дал врач пациенту. 

· Слушать текст в аудиозаписи и говорить, кем 
является герой рассказа. 

· Слушать текст и давать  характеристику Валентину 
Дикулю 

Блок 5. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 ч) 

Упражнение на многозначность 
предлогов, требующих Dativ. 
Незаконченные высказывания. 
Упражнение на многозначность 
предлогов, требующих Akkusativ. 
Упражнение на употребление предлогов. 
Упражнение на употребление суще- 
ствительных в правильном падеже после 
предлогов. 
Мини-диалог. 
Перевод предложений с немецкого языка 
на русский 

· Читать предложения с предлогами, требующими 
Dativ, и пере- водить их на русский язык, обращая 
внимание на многозначность предлогов. 

· Заканчивать высказывания, употребляя 
существительные в нужном падеже. 

· Читать предложения с предлогами, требующими 
Akkusativ, обращая внимание на многозначность 
предлогов. 

· Заканчивать предложения, используя предлоги с Dativ 
и Akkusativ. 

· Употреблять существительные после предлогов в 
соответствующих падежах. 

· Читать мини-диалоги и  переводить  предложения  
из  диалога из прямой речи в косвенную. 

· Читать и переводить предложения с немецкого языка 
на русский 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (2 ч) 

Текст с пропусками. 

Упражнения на систематизацию лексики 
по теме „Sport“. 
Гнёзда слов на основе слово- 
образовательных элементов с глаголами 
fahren и laufen. 
Упражнения на употребление 
сложносочинённых предложений. 
Текст „Das Skateboard“ 

· Читать вслух текст с пропусками, соблюдая 
правильную интонацию предложений. 

· Употреблять лексику по теме «Спорт» в различных 
сочетаниях. 

· Систематизировать лексику в ответах на вопросы, а 
также на основе словообразовательных элементов. 

· Употреблять сложносочинённые и 
сложноподчинённые предложения в речи. 

· Читать текст с полным пониманием  и  отвечать  на  
вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (1 ч) 

Мини-тексты: 
„Italien und Frankreich“, 
„England“, „Deutschland“ 

· Читать мини-тексты, извлекая информацию из 
текстов о возникновении футбола в странах Западной 
Европы 

 

Тематическое планирование. 8 класс (105 ч) 

 

Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Kapitel I. Schön war es im Sommer! (21 ч) 
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Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

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 летние ка- никулы. 
Текст с пропусками „Die Bundesrepublik 
Deutschland und Österreich als 
Reiseländer“. 
Лексическая таблица „Sommerferien“ 

· Читать высказывания немецких школьников и давать 
оценку своим летним каникулам. 

· Рассказывать   о   возможностях   проведения   летних   
каникул в Германии. 

· Рассказывать о своих летних каникулах и 
расспрашивать партнёра о том, как он провёл лето. 

· Комментировать высказывания немецких школьников 
о лет- них каникулах. 

· Читать текст с пропусками, заполняя пропуски 
данными ниже словами. 

· Составлять рассказ о летних  каникулах с опорой на 
лексическую таблицу 

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

Тексты: А „Jugendherbergen“, В „Auf 
dem Campingplatz“ (nach Jacob Muth und 
Gerhard Velthaus). 

Тексты: „Der schöne Platz am 
Meer“, „Traumhotel am Gardasee“, 
„Indien-Buddhismus“, „Urlaub so weit das 
Auge reicht“, „Hamburg lohnt sich — 
erleben Sie es selbst“. Тексты открыток, 
написанные немецкими школьниками во 
время летних каникул. 
Песня „Ferien“. 
Текст „Die Käseinsel“ (nach Gottfried August 
Bürger). 

Текст „Kapitän Kümmelkorn und die 
Tigerjagd“ (nach Alexander Burgh) 

· Читать тексты с пониманием основного содержания в 
группах. 

· Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

· Читать мини-тексты и подбирать к ним по смыслу 
соответствующие ситуации (из данных). 

· Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от 
летних каникул. 

· Читать под фонограмму текст песни и петь  её. 
· Читать с полным пониманием выдуманную историю. 
· Находить в тексте предложения, которые не 

соответствуют действительности. 
· Пересказывать историю с опорой на рисунок. 
· Прогнозировать содержание текста по заголовку. 
· Читать текст с полным пониманием содержания. 
· Составлять выдуманные истории по аналогии с  

прочитанными, используя данные слова и 
словосочетания 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Radio-Interview „Meine Sommer- 
ferien“.  
„Urlaub zu  Hause“. 
„Der  Brief   an   die   Zeitung“   (aus 
„Vitamin de“). 
„Der Wetterbericht“ (mit einer 
Wetterkante). 
Текст „Der Baikalsee“ 

· Воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять 
тестовые задания на контроль понимания. 

· Воспринимать на слух текст письма  и  отвечать  на  
вопросы по содержанию прочитанного. 

· Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и 
отмечать на карте символами изменения погоды в 
зависимости от региона. 

· Воспринимать на слух информацию об озере Байкал и 
отме- чать в таблице информацию, соответствующую 
содержанию 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Таблица о разнице использования Präteritum 
и Perfekt в речи. 
Памятка об образовании и употреблении 
Plusquamperfekt. 

Die Reisegeschichte „Wie Münchhausen 
nach Russland reiste“. 
Тренировочные упражнения на упо- 
требление форм прошедшего времени. 
Памятка об образовании и употребле- нии 
придаточных предложений времени с 
союзами wenn, als, nachdem. 
Тренировочные упражнения в употреблении 
придаточных предложений времени 

· Анализировать примеры, приведённые в  таблице, и  
выводить  правило об употреблении Präteritum и Perfekt. 

· Изучать памятку об образовании и употреблении 
Plusquam- perfekt. 

· Делать  обобщения об употреблении и переводе 
Plusquamperfekt на основе памятки и предложений из 
истории о путешествии Мюнхгаузена. 

· Знакомиться с особенностями употребления 
придаточных пред- ложений времени с опорой на 
памятку. 

· Переводить на русский язык придаточные 
предложения времени с союзами wenn, als, nachdem 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 
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Полилог «Встреча школьников в пер- 
вый день нового учебного года». 
Обмен мнениями о проведении лет- них 
каникул. 
Короткие тексты о выборе места от- дыха из 
журнала „TIPP“ 

· Читать полилог по ролям и инсценировать  его. 
· Читать высказывания школьников о летних 

каникулах и составлять по аналогии собственные 
высказывания по теме. 

· Читать короткие тексты из журнала „TIPP“ и 
выбирать ключевые слова по опредёленным разделам 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (3 ч) 

Задания на повторение новой лек- сики. 
Текст с пропусками для подстановки 
вспомогательных глаголов haben, sein. 

· Проверять усвоение новой лексики при выполнении 
тренировочных упражнений. 

· Использовать вспомогательные глаголы haben, sein 
при образовании Perfekt. 

· Читать письмо, заполняя пропуски. 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation Расписание
 скоростных поездов, курсирующих по 
Европе (Intercity- Züge), и текст к нему. 
B. Aus der deutschen Klassik 
Стихи Гёте: „Dieses ist das Bild der Welt 
...“,  „Edel  sei  der  Mensch  ...“, „Der 
Fichtenbaum“ 

· Читать текст и знакомиться  с расписанием поездов. 
· Читать стихи и учить  их наизусть 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Схема школьной системы в Германии. 
Текст „Die Schule in Deutsch-land“. 
Тексты: А „Integrierte Gesamtschule: 
Jeder hilft jedem“, B „Freie 
Waldorfschule: Vom  Leben  lernen“, C 
„Montessorischule — jeder ist sein eigener 
Lehrer“. 

Текст  „Emanuel  und   die   Schule“ 
(nach Christine Nöstlinger). 
„Panik vor der Schule“ (ein Brief aus der 
Rubrik „Sorgenbriefe“). 
Die Antwort auf Tanjas Brief. 

Текст „Jenny und Sebastian“ (nach Irene 
Strothmann) 

· Читать текст с полным пониманием с опорой на 
схему и рассказывать о системе образования в 
Германии. 

· Читать тексты о разных типах школ, обмениваться  
информацией, полученной из текстов, в группах. 

· Рассказывать об особенностях альтернативных школ в 
Германии. 

· Читать художественный текст с полным пониманием, 
оценивая полученную из текста информацию. 

· Рассказывать о любимой учительнице. 
· Читать письмо ученицы  и  ответ  психолога,  

используя  сноски и словарь. 
· Давать советы ученице по поводу того, как вести себя 

в новой школе. 
· Читать аутентичный литературный текст с 

пониманием основ- ного содержания. 
· Давать характеристику действующим лицам текста 

„Jenny und Sebastian“. 
· Участвовать  в  дискуссии  по  проблеме  «Дружба  и  

понятие 
· „друг“ в наше время», используя информацию из 

текста 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

Информация из прочитанных текстов (для 

презентации новой лексики). 

Школьный табель немецких учащихся с 

оценками. 

Вопросы для обсуждения успеваемо- сти 

школьницы, чей аттестат пред- ставлен в 

учебнике. 

Таблица оценивания склонности учащихся 

к школьным предметам. 

Вопросы   для    интервью    по    теме 

«Мои школьные успехи». 

Текст „Der Schüleraustausch“ (для 

семантизации новой лексики). 

Слова и словосочетания по темам: „Die 

Schule“, „Der Russisch-unterricht“, 

· Читать предложения, переводить их и определять 

значение выделенных слов. 

· Знакомиться  с названиями   оценок,   принятыми   в   

Германии, и обсуждать в парах успехи девочки, 

которой принадлежит табель. 

· Оценивать свои школьные успехи с помощью таблицы. 

· Брать интервью у своего собеседника по теме 

«Школа» с опорой на вопросы. 

· Самостоятельно определять значение новых слов, 

используя контекст и словарь. 

· Систематизировать данные слова по тематическим 

признакам и словообразовательным элементам. 

· · Делать высказывания по теме с использованием 

лексической таблицы 
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„Der Unterricht“, „Das Fach“, „Der 

Austausch“, „Das Land“. 

Лексическая таблица по теме 

„Fremdsprachen“ 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Высказывания Софии Бохтлер о сво- ей 
гимназии. 
Текст  „Schule ohne Stress“  (aus 
„Jugendmagazin“). 
„Franziska Fassbinder, 15“. Theaterstück
 „Das fliegende 
Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz) 

· Воспринимать на слух содержание текста и выбирать 
инфомацию, соответствующую содержанию текста 
(тест на множе- ственный выбор). 

· Слушать текст об альтернативной школе и выполнять 
тестовые задания. 

· Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей 
тетради. 

· Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“ по 
частям с опо- рой на иллюстрации. 

· Передавать содержание прослушанного с опорой на 
рисунки 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Повторение: 

Futur I (тренировка в употреблении). 

Предъявление нового грамматического 

материала (употребление при- даточных 

определительных предложений). 

Памятка об употреблении придато ных 

предложений. 

Повторение: 

Глаголы с управлением. Вопроси- тельные и 

местоименные наречия. 

Тренировка в их употреблении. 

Упражнение, нацеленное на активизацию 

нового грамматического материала 

(придаточных определительных 

предложений) 

· Использовать Futur I в речи. 

· Сравнивать  немецкие  предложения  с  русскими  

эквивалентами и делать обобщения об употреблении 

придаточных определи- тельных предложений. 

· Знакомиться с памяткой об употреблении 

придаточных опреде- лительных предложений и 

переводе их на русский язык. 

· Повторять правило о глаголах с управлением и о 

вопросительных и местоименных наречиях. 

· Употреблять глаголы с управлением в речи. 

· Переводить придаточные определительные 

предложения. 

· Использовать придаточные определительные 

предложения в речи 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог „Vor dem Unterricht“. Вопросы 
на тему „Was gibt es Neues in der 
Schule?“ 
Текст „Schulschluss für die grüne Tafel“. 
Мини-диалог „In der Pause“. Расписание 
уроков учащихся 8 класса гимназии. 
Немецкие  пословицы. 
Диалог „Das Lernen lernen“. 
Слова для характеристики хорошего 
учителя 

· Читать полилог по ролям, отвечать на вопросы и 
инсценировать его. 

· Отвечать на вопросы собеседника (соседа по парте). 
· Читать текст с пониманием основного содержания и 

находить 
в тексте информацию о новых мультимедиа в школе. 

· Сравнивать современные австрийские школы с 
российскими и 
рассказывать о своей школе. 

· Читать диалог-образец „In der Pause“ и составлять 
свои диалоги по аналогии. 

· Знакомиться с расписанием в немецкой гимназии и 
записывать по-немецки расписание уроков своего 
класса. 

· Читать немецкие пословицы и находить русские 
эквиваленты к каждой из них. 

· Осуществлять толкование пословиц на немецком 
языке. 

· Рассказывать о хорошем учителе, используя данные 
слова и словосочетания 

Блок 6. Wir prьfen, was wir schon kцnnen (3 ч) 
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Упражнение, нацеленное на работу над 
языковым материалом (словообразование, 
подбор синонимов и т. д.). 
Упражнение на активизацию прида- 
точных определительных предложе- ний. 
Текст „Die Not mit den Noten“. 
Высказывания немецких  школьников о 
том, нужны ли оценки в школе. 
Текст о венгерской переводчице Като Ломб 

· Осуществлять подбор синонимов и родственных слов. 
· Использовать в речи придаточные определительные 

предложения. 
· Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного. 

· Высказывать своё мнение о необходимости оценок в 
школе. 

· Читать текст с полным пониманием содержания. 
· Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать 

иностранные языки?» 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (3 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 
Схема системы образования в 
Германии. 
Текст „Hauptschule ade!“. 
B. Aus moderner deutscher  Kinder- und 
Jugendliteratur 
„Um den Rhein herum: Die Deutsche 
Märchenstraße“. 
Текст „Der Rattenfänger von 
Hameln“ (nach den Brüdern Grimm) 

· Давать комментарий к схеме, используя знания, 
полученные из текстов главы. 

· Читать текст об изменениях, которые происходят в 
настоящее время в системе образования Германии, и 
отвечать на вопросы. 

· Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд 
Германии. 

· Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять 
тестовые задания 

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor (21 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

Тексты двух поздравительных открыток. 
Предложения, содержащие новую 
лексику. 
Карта Германии и вопросы о Германии. 
Подстановочные упражнения на 
повторение знакомой учащимся лексики в 
словосочетаниях. 
Игра «Кто назовёт наибольшее 
количество немецких городов?». 
Предъявление лексики по теме 
«Одежда». 
Игра «Домино» на повторение знакомой 
лексики по теме «Одежда». 
Песня  „Mein Hut, der hat drei 
Ecken“. 
Презентация лексики по теме „Im 
Warenhaus“. 
Мини-диалоги по теме „Im 
Warenhaus“. 
Лексическая таблица по теме 
„Reisevorbereitungen“ 

· Читать тексты поздравительных открыток с полным 
поним нием. 

· Семантизировать новую лексику по контексту. 
· Давать информацию о Германии с опорой на карту и 

вопросы. 
· Составлять предложения из данных в упражнении 

слов с опорой на карту. 
· Находить названия немецких городов на карте, 

состоящей из букв. 
· Знакомиться с новой лексикой по теме «Одежда». 
· Повторять знакомую лексику по теме «Одежда», 

используя игру «Домино». 
· Читать текст песни и петь  её. 
· Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми 

для составления мини-диалогов по теме „Im 
Warenhaus“. 

· Составлять диалоги по теме „Im Warenhaus“, 
используя новые речевые образцы, опираясь на 
рисунки. 

· Составлять рассказы с использованием лексической 
таблицы 

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

Тексты для групповой работы: 
„Berlin für junge Leute“,  „Köln“. Текст 
„Reisevorbereitungen“ (nach 
Hans Fallada). 
Тексты для групповой работы: 
„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach Kurt 
Tucholsky). 
„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach Kurt 
Tucholsky). 
Песня „Hier lebst du“ 

· Читать в группах небольшие по объёму аутентичные 
тексты, выделяя главные факты, и обмениваться 
информацией о прочитанном. 

· Читать текст с пониманием основного содержания. 
· Устанавливать причинно-следственные связи фактов  

и  событий в тексте, разбивать его на смысловые 
отрезки. 

· Инсценировать текст. 
· Читать текст с полным пониманием в группах. 
· Переводить тексты. 
· Выполнять тест выбора. 
· Читать текст песни и петь  её 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст  „Die Kölner Heinzelmännchen“. 
Диалог „Im Warenhaus“. 

· Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 
задания на контроль понимания. 
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Тексты: „Vera  aus  Russland  erzählt 
über ihren  Lieblingsort  in  Berlin“. 
„Veras Meinung über deutsche 
Jugendliche“. 
„Genaue Angabe“ 

· Прослушивать диалог в аудиозаписи  и  отвечать  на  
вопросы по содержанию прослушанного. 

· Фиксировать письменно отдельные факты из диалога в 
рабочей тетради. 

· Слушать текст в аудиозаписи и фиксировать 
отдельные факты в ассоциограмме. 

· Слушать текст и называть  ключевые слова, которые 
использо- ваны для характеристики молодёжи в 
Германии. 

· Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и 
отвечать 
на вопросы 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Повторение: 

Неопределённо-личное место-имение man. 
Грамматическая памятка и тренировочные 
упражнения. 
Систематизация грамматических знаний 
об употреблении придаточных 
определительных   предложений. 
Таблица склонения относительных 
местоимений. 
Тренировочные упражнения в 
употреблении придаточных 
определительных предложений. 
Вопросы  викторины 

· Повторять неопределённо-личное местоимение man, а 
также его сочетание с модальными глаголами. 

· Систематизировать знания о придаточных 
определительных предложениях и использовать их в 
речи. 

· Тренироваться в употреблении придаточных 
определительных предложений с относительными 
местоимениями в Dativ. 

· Использовать придаточные определительные предложения в речи с опорой на иллюстрации. 
· Переводить придаточные определительные 

предложения на рус- ский язык. 
· Отвечать на  вопросы  викторины 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог „Die Gäste können kommen“. 
Мини-диалоги с пропусками. 

Диалог   „Thomas   will    mit    sei- nen 
Klassenfreunden ein Aufent- 
haltsprogramm für die russischen Gäste 

zusammenstellen“.Программа пребывания 
школьников из России в Германии. 
Обсуждение программы пребывания 
русских школьников в Германии. 
Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“. Ein 
Einkaufszettel (список товаров, которые 
нужно купить) 

· Читать полилог по ролям и инсценировать  его. 
· Читать диалог и восполнять  пропуски. 
· Составлять диалоги по аналогии, используя 

информацию из полилога. 

· Читать полилог по ролям, обсуждать программу 
пребывания российских школьников в Германии, 
выражать своё мнение по поводу предложений. 

· Обсуждать программу пребывания, давать оценку 
отдельным предложениям. 

· Активизировать новую лексику в диалогах в ситуации 
„Im Lebensmittelgeschäft“ 

Блок 6. Wir prьfen, was wir schon kцnnen (3 ч) 

Кроссворд по теме „Kleidung“. 
Упражнения на повторение лексики. Zwei 
Einkaufszettel. 
Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“. Текст с 
пропусками на подстановку 
относительных местоимений 

· Проверять, насколько усвоена лексика по теме 
„Kleidung“. 

· Участвовать в ролевой игре в ситуации „Im 
Lebensmittel- geschäft“. 

· Составлять диалоги „Im Lebensmittelgeschäft“ по 
аналогии. 

· Проверять усвоение грамматического материала 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation Формуляр, 
который заполняется не- мецкими  
школьниками  при  выезде из страны по 
обмену. 
Текст „Gleiches Geld  für  alle“. Рисунки с 
изображением еврокупюр. B. Aus 
moderner deutscher  Kinder- und 
Jugendliteratur 
Сведения о Бертольде Брехте. Отрывки из 
произведения Бертольда Брехта 
„Geschichten von Herrn Keuner“ 

· Участвовать в деловой игре и заполнять формуляр на 
выезд из страны при участии в школьном обмене. 

· Читать текст  с  полным  пониманием. 
· Знакомиться с рисунками с изображением еврокупюр. 
· Вспоминать о том, что уже известно о Бертольде 

Брехте. 
· Находить информацию в лексиконе об этом драматурге. 
· Читать короткие отрывки из произведений Бертольда 

Брехта и 
выполнять тестовые задания 
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Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (21 ч) 

   Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Краткая информация о Германии, 
известная школьникам. 
Текст „Bayerische Weltstadt“. 
Текст „Berlin“. 
Текст „München“. 
Текст „Den Rhein  entlang“. 
Текст „Der romantischste aller deut- schen 
Flüsse“. 
Песня „Wo ist hier ein Res-taurant?“ 

· Читать и вспоминать, что уже известно о Германии. 
· Читать текст с извлечением основной информации, 

вычленяя при этом главные факты, опуская детали и 
используя комментарий. 

· Находить в тексте эквиваленты к данным 
предложениям. 

· Читать тексты  из  рекламных  проспектов  о  
немецких  городах с последующим обменом 
информацией в группах. 

· Читать текст с пониманием  основного  содержания,  
опираясь на карту Рейна. 

· Находить информацию в текстах о Рейне о его 
значимости. 

· Читать текст песни, петь её и составлять диалоги на 
основе текста песни 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

Презентация лексики по теме „Auf dem 
Bahnhof“. 
Сообщения на вокзале. 
Расписание поездов. 
Ситуация „An der Auskunft/An der 
Information“. 

Подстановочное упражнение. Ситуация 
„Das Abschiednehmen und das Abholen 

gehören auch zum Bahnhofsleben“. 
Контекст  для презентации новых слов. 
Карта Рейна от Майнца до Кёльна и 
вопросы к ней. 
Мини-текст „Rundfahrt“. 
Слова, из которых можно образовать новые 
слова. Лексическая схема по теме „Reise“ 

· Семантизировать самостоятельно новую лексику по 
контексту и с опорой на иллюстрации. 

· Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь  
словарём для перевода выделенных слов. 

· Составлять по аналогии объявления на вокзале. 
· Активизировать новую лексику в речи в ситуациях 

«Покупка билетов на вокзале», «У информационного 
бюро». 

· Закреплять новую лексику в речи с опорой на рисунки. 

· Переводить на русский язык предложения, 

включающие незнакомую лексику. 

· Составлять связное монологическое высказывание с 

использованием  в  качестве  опоры  отдельных  слов  и  

словосочетаний, а также карты Германии с  

изображением  Рейна  и  городов  на нём от Майнца до 

Кёльна. 

· Систематизировать лексику с использованием 

лексической таблицы. 

· Составлять  рассказы   и   писать   сочинения   по   

теме   „Reise“ с использованием лексической таблицы 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Описание прогулки по Берлину. Текст 
„Das verpasste Oktoberfest“. Диалог „In 
der Imbissstube“. 
Текст „Noch einmal dasselbe“. 
Объявления на вокзале 

· Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать 
на плане города объекты, о которых идёт речь. 

· Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные 
факты из прослушанного. 

· Воспринимать   в  аудиозаписи  текст  и  отвечать   на  
вопросы, а затем письменно фиксировать в рабочей 
тетради дату проведения праздника Oktoberfest. 

· Слушать диалог и выполнять тестовые задания на 
контроль понимания прослушанного. 

· Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на 
вопрос по содержанию. 

· Слушать объявления, звучащие на вокзале, и 
отвечать на вопросы 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Немецкая пословица о значении 

путешествий. 

Юмористическое стихотворение 

„Münchhausen fliegt mit dem Wind“. 
Упражнение на употребление прида- 
точных определительных предложений. 
Памятка об употреблении придаточных 

· Осуществлять толкование немецкой пословицы, 

предлагая несколько вариантов. 

· Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в 
тексте придаточные определительные предложения. 

· Характеризовать барона  Мюнхгаузена. 
· Употреблять относительные местоимения, заполняя 

ими пропуски в предложениях. 
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определительных предложений, в кото- 
рых перед относительными местоиме- 
ниями стоят предлоги. 
Подстановочные упражнения на упо- 
требление относительных местоимений. 
Упражнение на повторение и перевод 
Passiv на русский язык. 
Памятка об образовании и употребле- нии 
форм Passiv в речи. 

Вопросы по работе с памяткой. 

Упражнения на перевод предложений в 

Passiv на русский язык 

· Анализировать способы перевода предложений в 
Passiv на русский язык. 

· Знакомиться с памяткой об образовании и 
употреблении форм пассива и правилах перевода их на 
русский язык. 

· Переводить предложения в Passiv на русский язык. 

Составлять предложения по образцу, используя в них 

форму Passiv 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог „Eine Stadtrundfahrt durch Köln“. 
Микродиалог, вычлененный из полилога. 
Диалоги в ситуации „In der 
Imbissbude“ 

· Читать вполголоса за диктором полилог в 
аудиозаписи, стараясь понять содержание. 

· Читать полилог по ролям и инсценировать  его. 
· Выделять микродиалоги  из  полилога  в  качестве  

иллюстраций к рисункам. 

· Читать выделенные из полилога диалоги по ролям. 
· Составлять  диалоги по аналогии. 
· Участвовать в  ролевой  игре  в  ситуации  „In  der  

Imbissbude“ с опорой на данное меню 

Блок 6. Wir prьfen, was wir schon kцnnen (3 ч) 

Систематизация лексики по словоо- 
бразовательным элементам. 
Ситуация «Описание города по ри- 
сункам и фотографиям». 
„Die Deutschlandreise“ — монологи- 
ческое высказывание. 
Ситуация «Обсуждение программы 
пребывания    зарубежных    гостей» (в 
форме дискуссии). 
Тексты: „Fasching und  Karne-val“, 
„Pfingsten“ 

· Систематизировать лексику по теме по 
словообразовательным элементам. 

· Проводить «заочную экскурсию» по городу с 
использованием рисунков и фотографий. 

· Составлять и обсуждать программу пребывания 
зарубежных гостей, давая советы, предложения и 
выражая своё мнение. 

· Читать тексты с полным пониманием и рассказывать 
о празд- никах в Германии с использованием 
информации из текстов 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation Информация 
о городах Германии: Бонне, Франкфурте-
на-Одере, Дюс- сельдорфе, Майнце и 
Дрездене. 
Различные таблички и вывески, ко- торые 
можно увидеть на улицах не- мецких 
городов. 
B. Aus der deutschen Klassik 
Текст „Nicht Bach, Meer sollte er heißen“ 

· Читать микротексты о городах Германии. 
· Использовать информацию из текстов при решении 

различных коммуникативных задач в рамках темы. 
· Читать текст об известном музыканте Иоганне 

Себастьяне Бахе. 
· Знакомиться с некоторыми биографическими данными 

Иоганна Себастьяна Баха 

 

Тематическое планирование. 9 класс (105 ч) 

 

Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Wiederholungskurs. Ferien, ade! (5 ч) 

Иллюстрации с подписями. Лексическая 
таблица „In den Sommerferien“. 
Текст „Österreich. Wien“ (Auszug aus 
einem Aufsatz). 
Текст „Deutschland“. 
Текст „Sommerferien“ („JUMA“). 
Ассоциограммы на сочетаемость слов. 

· Читать подписи к рисункам. 
· Рассказывать, где и как немецкая молодёжь проводит 

летние каникулы. 
· Составлять высказывания по схеме. 
· Читать текст с пониманием основного содержания, 

определять вид/жанр текста. 
· Находить в тексте рекомендации о проведении каникул 
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Грамматический материал 
Präsens Passiv. Повторение: 
Придаточные дополнительные пред- 
ложения, придаточные причины. 
Текст „Die neue Schülerin“ (Auszug aus 
„Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). 
Высказывания немецких молодых лю- дей 
о летних каникулах. 
Текст „Schule international“. Викторина 
«Знаешь ли ты Германию?» 

в Германии. 
· Читать текст с опорой на рисунки. 
· Находить в тексте ответы на вопросы по содержанию 

текста. 
· Переносить информацию из текста на себя. 
· Работать  с   ассоциограммой,   пополнять   словарные   

гнёзда, 
анализировать многозначность слова. 

· Составлять рассказ о каникулах. 
· Комментировать схему, изображающую систему 

школьного образования в Германии. 
· Сравнивать немецкую систему школьного образования 

с системой образования в нашей стране. 
· Читать текст и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 
· Находить в тексте опредёленную информацию. 

Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? (12 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Высказывания молодых людей о том, что 
они читали на каникулах. 
Стихотворение „Bücher“ (Hermann Hesse). 
Афоризмы и пословица о книгах. Текст 
„Unser Familienhobby“ (Auszug aus 
„Damals bei uns daheim“ von Hans Fallada). 
Стихотворение „Gefunden“ (Johann 
Wolfgang von Goethe). 
Стихотворение „Jägerliedchen“ 
(Friedrich Schiller). 
Стихотворение „Der Brief, den du 
geschrieben“ (Heinrich Heine). 
Текст „Ein Elefant, der Eva heißt, und 
Cola im Gartencafé“ (Auszug aus 
„Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). 
Текст А  Deutschland“. 
Текст Б „Russland“. 
Текст „Auch Bilder kann man lesen“. 
Серия комиксов 

· Читать высказывания с помощью словаря, выражать 
своё согласие или несогласие с прочитанным. 

· Читать стихотворение, отвечать на вопрос, что 
значит правильно читать. 

· Читать, переводить и комментировать афоризмы и 
пословицу о книгах. 

· Читать художественный текст, осуществлять поиск в 
тексте немецких эквивалентов к данным русским 
предложениям. 

· Воспринимать на слух, читать вместе с диктором 
стихотворения, сравнивать их с данным литературным 
переводом. 

· Выражать своё мнение по поводу прочитанного, 
используя данные слова. 

· Читать  стихотворение   Фридриха   Шиллера,   
сравнивать   его с переводом, обращая внимание на 
особенности  художествен- ного перевода. 

· Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его 
с двумя переводами, определять наиболее удачный и 
обосновывать своё мнение. 

· Читать художественный текст с пониманием 
основного содержания. 

· Выражать своё отношение к прочитанному и 
персонажам. 

· Кратко рассказывать, о чём говорится в тексте. 
· Читать тексты, содержащие статистические данные, с 

полным пониманием (с использованием словаря). 
· Комментировать графики, данные к текстам. 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

Учебный текст. 
Аннотации к  книгам „Stunden- 
plan“ von  Christine  Nöstlinger, 
„Bitterschokolade“ и  „Nathan und seine 
Kinder“ von Mirjam Pressler. 
Учебные тексты 

· Читать текст  с  полным  пониманием. 
· Знакомиться с немецкими каталогами детской и 

юношеской литературы. 
· Читать с пониманием основного содержания 

аннотации к кни- гам из каталогов. 
· Находить в Интернете подробную

информацию на веб- страницах немецких издательств. 
· Знакомиться с оценочной лексикой для 

характеристики книги, её персонажей. 
· Описывать серию рисунков. 
· Составлять рассказ с опорой на лексико-

семантическую таблицу 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 
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Текст „Lesefüchse: Wer und was ist das?“. 
Высказывания участников проекта 
„Lesefüchse“. 

· Читать текст с полным пониманием и формулировать  
основную идею проведения конкурса „Lesefüchse“. 

· Воспринимать    на слух    высказывания   участников    
проекта 
„Lesefüchse“ о прочитанных ими книгах на немецком 
языке. 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Памятка об образовании и употре- блении 
Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futur Passiv в речи. 
Учебный текст, серия рисунков о 
создании книги. 
Текст „Papier verbraucht Wälder“. 
Повторение: 
Wozu? — um ... zu + Infinitiv. 
Новое: 
Придаточное предложение цели 
(damit-Sätze). 
Диалог „Wozu?“ 

· Распознавать Präsens и Präteritum Passiv и переводить 
предложения с этими формами на русский язык. 

· Самостоятельно выводить правило об употреблении 
форм Passiv, опираясь на схемы. 

· Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов и 
выпол- нять тестовые задания для проверки 
понимания. 

· Различать использование в предложении um ... zu + 
Infinitiv и damit-Sätze. 

· Читать диалог и разыгрывать сценку 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог „Gespräch im Deut- 
schunterricht“. 
Вопросы в любимых книгах. 
Текст „Das letzte Buch“ von Marie Luise 
Kaschnitz 

· Читать полилог по ролям, членить  его на мини-
диалоги. 

· Инсценировать полилог и мини-диалоги. 
· Отвечать на вопросы, относящиеся к личному опыту 

учащихся. 
· Читать художественный текст с пониманием 

основного содержания и кратко пересказывать его. 
· Рассказывать по аналогии о последней картине, 

последнем велосипеде, автомобиле 

Блок 6. Wir prеfen, was wir schon kоnnen (3 ч) 

Упражнения, нацеленные на кон- троль 
усвоения лексики по теме. 
Текст „Die gestohlene Uhr“. 
Грамматический материал Повторение: 
Придаточные предложения времени. 
Придаточные предложения  цели и 
инфинитивный оборот um ... zu 
+ Infinitiv 

· Повторять пройденный материал: жанры текстов, 
путь  создания книги, читательские мнения. 

· Прогнозировать содержание текста по заголовку. 
· Находить в тексте придаточные предложения времени 

и переводить их. 
· Просматривать составленный  по  рассказу  комикс  и  

давать 
к нему комментарии. 

· Передавать содержание комикса (в форме аннотаций). 
· Просматривать аннотации из каталога и советовать 

соседу по парте прочитать что-либо, обосновывать 
совет 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation Информация
 в городах: Mainz, 
Frankfurt am Main, Leipzig. 
B. Aus der deutschen Klassik 
Текст „Harzreise“ von Heinrich Heine 
(Auszug) 

· Читать тексты о немецких городах, выделяя 
информацию, почему их называют «городами книги». 

· Рассказывать о подобных городах в России. 
· Читать художественный текст, осуществляя поиск 

средств выражения иронии и описания природы. 
· Выражать своё мнение по содержанию прочитанного 

и обосновывать его примерами из текста 

· Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? (21 ч) 

· Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Текст „Zersplitterung in Subkul- turen“ 

(„TIPP“). 

Ассоциограмма       „Die Jugend- 

szene in Deutschland“. 

„Ohne Freestyle keine Jugend- szene“ 

(отрывок статьи из журнала „Vitamin 

de“). 

Полилог („JUMA“). 

· Читать  отрывок  журнальной  статьи  с  опорой  на  

фонограмму с пониманием основного содержания. 

· Формулировать основную мысль прочитанного. 

· Читать отрывок журнальной статьи с пониманием 

основного содержания, используя словарь и 

комментарий к тексту. 

· Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и 

выражать своё мнение. 
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Текст о молодёжи в обществе. 

Текст „Sehnsucht nach Individua- lität“ 

Тексты: „Jugendwelten“, „Tech-no“, „Hip-

Hop“. 

Текст „Die Ilse ist weg“ von Christine 

Nöstlinger (Auszug) 

· Воспринимать на слух высказывания юношей и 

девушек о том, что для них важно. 

· Читать полилог и отвечать на вопросы, что для 

говорящих важно и чего они боятся. 

· Читать текст с полным пониманием и давать 

толкование тех проблем, о которых идёт речь в тексте. 

· Читать текст с полным пониманием и воспроизводить 

его содержание. 

· Рассказывать по аналогии о друзьях — героях текста. 

· Сравнивать проблемы немецкой молодёжи с 

проблемами нашей молодёжи, рассказывать о 

проблемах своих друзей. 

· Читать текст, высказывая свои предположения о том, 

что предшествовало описанной ситуации. 

· Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму. 

· Прогнозировать действия персонажа 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

Предложения для семантизации новой 

лексики по теме „Die heutigen 

Jugendlichen“. 

Гнёзда слов (на основе слово- 

образования). 

Упражнения на  подбор  синонимов к 

данным словам и словосочетаниям. 

Таблица „Was ist für die Jugendlichen 

wichtig?“. 

Вопросы об отношениях молодых людей с 

родителями. 

Предложения с новыми словами (для 

семантизации лексики по контексту). 

Ассоциограмма со словом die Gewalt 

· Читать данные  предложения  и  отвечать  на  вопрос  

«А  как у нас?». 

· Семантизировать лексику по контексту. 

· Расширять словарь  с  помощью  словообразования. 

· Заменять в предложениях слова и словосочетания 

синонимами. 

· Повторять материал о том, что молодые люди в 

Германии считают для себя важным, и объяснять 

почему. 

· Сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы. 

· Читать и переводить предложения, содержащие новую 

лексику, и отвечать на вопрос с помощью схемы 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Мини-тексты к рисункам. Предложения с 

инфинитивным оборотом statt ... zu + 

Infinitiv. 

Памятка об образовании и употреблении 

инфинитивных оборотов statt 

... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv. 

Тренировочные упражнения на 

употребление инфинитивных оборотов 

· Давать толкование слова «насилие». 

· Читать советы психологов и переводить их на русский 

язык. 

· Знакомиться с информацией из памятки об 

употреблении инфинитивных оборотов. 

· Составлять предложения по образцу и завершать 

предложе- ния 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Интервью с молодыми людьми „Stoff für 

Zoff“. 

Текст „Das Sorgentelefon“ („JUMA“) 

· Читать установочный текст для вхождения в проблему и 

отвечать на вопросы к нему. 

· Воспринимать на слух высказывания молодых людей в 
Германии о проблемах, которые их волнуют, и 
выполнять тестовые задания на контроль понимания. 

· Слушать текст с последующим выполнением тестов, 
ориентированных на контроль понимания 
прослушанного. 

Выражать своё мнение по поводу телефона доверия 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог (обсуждение проблем 
молодёжи). 
Ситуация    „Die    Lehrer    sprechen in 
der Lehrerkonferenz über ihre Schüler, 
mit denen sie unzufrieden sind“. 
Высказывания родителей о своих де- тях-
подростках 

· Читать повторно полилог из блока 1 и отвечать на 
вопросы по данной проблеме. 

· Инсценировать полилог. 
· Читать высказывания  психологов  о  трудностях  

взросления  и 
отмечать то, с чем согласен/согласна 
учащийся/учащаяся. 

· Разыгрывать сценки «Советы психолога» (ситуации 
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«Обсуждение на педсовете трудных учеников», 
«Конфликты между детьми и родителями»). 

· Читать   высказывания   взрослых   о   молодёжи   и   
молодёжи о взрослых 

Блок 6. Wir prьfen, was wir schon kцnnen (3 ч) 

Упражнения на повторение лексики. Текст 
„Das sind die Wünsche unse- rer Kinder“ 
(„TIPP“) 
„Mit Michel am   Fluss   und   wa- rum   
Eva   Angst   hat“   (Auszug  aus 
„Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler) 

· Употреблять лексику по теме в речи. 
· Читать журнальную статью с пониманием основного 

содержа- ния и выбирать из перечисленных проблем 
значимые для себя. 

· Прогнозировать содержание отрывка по заголовку. 
· Читать художественный текст с пониманием 

основного содер- жания, осуществляя поиск 
определённой информации. 

· Выражать своё  мнение  о  персонажах  текста  и  
обосновывать его с помощью текста  

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 
Текст „Loveparade — Höhepunkt der 
Technoszene“. 
B. Aus moderner deutscher  Kinder- und 
Jugendliteratur 
„Die    Ilse    ist   weg“ von Christine 
Nöstlinger (Auszug) 

· Читать текст с полным пониманием, извлекая 
информацию об истории возникновения „Loveparade“. 

· Читать  художественный   текст   об   отношениях   
персонажей с родителями (с опорой на комментарий и 
сноски) 

Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Схема школьного образования 
„Das duale System“. 
„Ausbildungs-Anforderungen“ 
(диаграмма). 
Тексты: „Schüler aus Nischni Nowgorod 
wählen ihren Beruf nicht nach dem Rat 
der Eltern, Lehrer und Freunde“ и 
„Künftige Geschäftsleute“ (результаты 
опроса школь- ников из Нижнего 
Новгорода о выборе профессии). 

· Анализировать схему школьного образования и 
определять, когда и где начинается в немецкой школе 
профессиональная подготовка. 

· Читать текст с полным пониманием и 
комментировать прочитанное. 

· Сравнивать данные о выборе школьниками будущей 
профессии в Германии и России. 

· Знакомиться с диаграммой, читать её с опорой на 
языковую догадку и словарь. 

· Комментировать данные, приведённые в диаграмме. 
· Читать тексты с полным пониманием и отвечать на 

вопросы. 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

Вопросы о выборе профессии и 
возможности   получения    образования в 
Германии. 
Упражнения, направленные на 
активизацию новой  лексики  по  теме и 
семантизацию новой лексики по 
словообразовательным  моделям. 
Таблица       „Jobs — die Hitliste. Die 100 
größten industriellen Arbeitgeber“ („Die 
Zeit“) 

· Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к 
выбору профессии?», используя лексику по теме. 

· Завершать неполные предложения, используя новую 
лексику. 

· Расширять словообразовательный запас за счёт 
однокоренных слов. 

· Выполнять тестовые задания. 
· Читать таблицу, осуществляя поиск необходимой 

информации. 
· Работать со словарём 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Повторение: 

Инфинитивные обороты statt ... zu 
+ Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv, um 
... zu + Infinitiv. 
Придаточные предложения цели. 

Новое: Управление глаголов. 
Употребление местоименных наречий 

· Читать предложения, определяя управление 
выделенных глаголов. 

· Читать высказывания немецких школьников, 
вычленяя местоименные наречия. 

· Задавать вопросы к предложениям с местоименными 
наречиями. 

· Рассказывать о своих планах на будущее и подготовке 
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к их реализации 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст „Handwerk mit Musik“ 
(„JUMA“). 
Текст  „Am  besten   etwas   anderes“ 
(„JUMA“). 
Текст „Wende durch den Freund“ 

· Слушать текст с пониманием основного содержания и 
выпол- нять тест на множественный выбор с целью 
проверки понима- ния. 

· Знакомиться с новой лексикой, слушать текст с 
пониманием основного содержания. 

· Выполнять тест с целью проверки понимания. 
· Слушать текст и формулировать его основную мысль. 
· Делить текст на  смысловые  отрезки  и  отвечать  на  

вопросы по содержанию прослушанного 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Текст „Was ist für euch bei der Berufswahl 
besonders  wichtig?“. 
Текст А „Ich genieße meine Jugend jetzt“. 
Текст B „Teenie an der Kamera“. Текст С 
„Melanies Pläne sind himm- lisch“ 

· Выражать своё мнение, что особенно важно при 
выборе профессии. 

· Читать в группах высказывания немецких юношей о 
том, что они думают о выборе профессии, и 
обсуждать прочитанное. 

· Участвовать в инсценировании беседы персонажей 
текста. 

· Составлять и инсценировать аналогичный диалог 
применительно к себе, опираясь на лексико-
семантическую таблицу 

Блок 6. Wir prьfen, was wir schon kцnnen (3 ч) 

Диаграмма „Berufe der  Deutschen“. 
„Revolution des Alltags“ (статья из 
журнала „Globus“). 
Текст для аудирования „Stewardess 
werden ist ein klassischer Traumberuf“. 
Песня „Alle Farben dieser Welt“. Текст 
„Man kriegt nichts geschenkt“ von 
Angelika Kutsch 

· Делать краткие сообщения на основе материала главы, 
исполь- зуя вопросы в качестве опоры. 

· Определять на основе диаграммы, как можно 
охарактеризовать современное немецкое общество. 

· Читать с пониманием основного содержания 
журнальную ста- тью и таблицу к ней. 

· Отвечать на вопрос, что понимается под «революцией 
повсед- невной жизни». 

· Слушать текст с пониманием основного содержания. 
· Выполнять тест на проверку понимания. 
· Читать вслух текст песни  и  петь  её  вместе  с  

исполнителем (в аудиозаписи). 
· Читать художественный текст с опорой на сноски, 

делить его на смысловые отрезки, находить в тексте 
ответы на данные вопросы 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation Таблица 
(статистические данные). 
Текст „Warum ist jemand ein Vorbild 
oder Idol?“. 
Газетные объявления с предложения- ми о 
работе. 
B. Aus deutscher Kulturgeschichte Текст    
„Heinrich Schliemann und 
sein Traum von Troja“. 
Текст  „Aus dem Lebenslauf von 
Heinrich Schliemann“ 

· Читать таблицу,  сравнивая данные о
профессиональных устремлениях немецкой молодёжи. 

· Знакомиться с  причинами  выбора  образца  для  
подражания. 

· Читать газетные объявления и определять их 
назначение (по опорам). 

· Читать текст с пониманием  основного  содержания,  
опираясь на лингвострановедческий комментарий. 

· Читать отрывок из автобиографии Генриха Шлимана 
и высказывать своё мнение о его методе изучения 
иностранных языков 

Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 
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„Aufgaben der Massenmedien“. Рубрики 
газеты „Süddeutsche Zeitung“. Статьи из 
немецких газет. 
Ответы молодых людей из Америки на 
вопрос „Wie stellen Sie sich die Zukunft 
vor?“. 
„Rebellion gegen das Fließband“ 
(статья из газеты „Die Zeit“). Статья 
„Duell: Fernsehen gegen Internet“. 
Программа телепередач. 
„Die Medienkinder  und  das  Lesen“ 
(„TIPP“). 
Высказывания молодых людей о сред- 
ствах массовой информации. 
„Manchmal ist es wie eine Sucht“. 
Карикатура (мальчик, зависимый от 
компьютера) 

· Читать  с  опорой  на  фонограмму  учебный  текст,  
вводящий в проблему, и коротко формулировать его 
основное содержание. 

· Ориентироваться в немецкой  газете,  читать  
газетные  статьи и обмениваться друг с другом 
информацией о прочитанном. 

· Читать и комментировать высказывания молодых 
людей. 

· Читать с полным пониманием текст с предварительно 
снятыми трудностями. 

· Читать газетные статьи и обмениваться друг с другом 
инфор- мацией о прочитанном. 

· Знакомиться с телевизионной программой передач и 
находить заданную  информацию. 

· Читать журнальную статью и высказываться по 
поводу того, почему телевидение столь привлекательно 
для молодёжи. 

· Читать высказывания молодых людей в средствах 
массовой информации, подчёркивать предложения, 
содержащие  основную мысль. 

· Знакомиться с карикатурой и давать к ней 
комментарий 

Блок 2. Lernst du was, dann weiЯt du was! (3 ч) 

„Massenmedien“ (презентация новой 

лексики). 

Текст „Fantasie im Ohr“ („TIPP“). 

Систематизация лексики по словоо- 

бразовательным элементам 

· Знакомиться с новой лексикой и использовать её в 

тренировочных упражнениях. 

· Читать текст со словарём, осуществляя выборочный 

перевод предложений, отвечать на вопросы к тексту. 

· Читать статью о немецком радио. 

Восполнять неполные предложения, работать над 

гнёздами слов с опорой на словарь 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Reportagen (aus „Aktuell“). 
Текст „Wir entscheiden selber“ 
(„JUMA“). 
Высказывания молодых людей о значении 
средств массовой информации 

· Воспринимать на слух основное содержание и 
понимать сообщение двух девушек о своей работе в 
свободное время. 

· Читать текст о задачах проекта «Школьная газета». 
· Слушать статью на аудионосителе. 
· Выражать своё мнение о проекте, обосновывать его, 

переносить информацию на себя. 
· Слушать высказывания молодых людей и выполнять 

тестовые задания с целью контроля понимания 
прослушанного. 

· Письменно фиксировать  отдельные факты 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Повторение: 

Предлоги с Dativ и Akkusativ. 
Новое: 
Предлоги с Genitiv. 
Тренировочные упражнения на 
употребление предлогов с Genitiv. 
Текст с пропусками на подстановку 
предлогов. 
Придаточные предложения условия. 

· Читать предложения и определять падеж 
существительных после предлогов. 

· Знакомиться с рисунком и описывать  его. 
· Тренироваться в употреблении предлогов. 
· Читать высказывания немецкого школьника и двух 

взрослых и 
определять многозначность союза wenn. 

· Читать текст, задавать вопросы к придаточным 
предложениям и переводить их на русский язык 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 
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Вопросы для парной и групповой работы 
(о значении средств массовой 
информации). 
Полилог „Diskussion in einer Familie“. 
Таблица аргументов „Fernsehen: Pro und 
Contra“. 
Текст „Computer“ („TIPP“). Карикатура о 
привязанности к ком- пьютеру 

· Задавать вопросы собеседнику и отвечать на 
вопросы (переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего). 

· Слушать мнения о средствах массовой информации и 
инсценировать полилог. 

· Участвовать в дискуссии «Телевидение: за и против» 
с опорой на таблицу. 

· Выражать своё мнение о Денисе и его увлечении 
компьютером и о роли компьютера в нашей жизни. 

· Знакомиться с иллюстрацией и выбирать подписи из 
ряда данных 

Блок 6. Wir prьеfen, was wir schon kоnnen (3 ч) 

Упражнения с пропусками на повторение 
лексики. 
Карикатура „Der Mann mit der Zeitung 
zeigt dem Fernseher die Nase“. 

· Читать текст с пропусками и восполнять их, 
используя  лексику по теме. 

· Знакомиться с карикатурой и объяснять  её смысл, 
выражать 
своё отношение к рисунку. 

· Высказывать своё мнение о чтении книг, газет и 
журналов. 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Таблица с результатами опроса, 
проведённого радио- и телевизионными 
компаниями ARD и ZDF. 
Текст       „Vier Wochen ohne 
Fernsehen“. 
B. Aus deutscher  Kulturgeschichte Текст 
„Wenn wir einmal groß sind“ von Manfred 
Mai 

· Читать статистические данные из таблицы и 
комментировать их. 

· Отвечать на вопросы. 
· Выражать своё мнение о культуре чтения в Германии 

и в нашей стране. 
· Читать текст и рассказывать,  о  каком  эксперименте  

в  нём идёт речь. 
· Читать художественный текст с пониманием полного 

содержания, определять его основную идею, 
высказывать своё мнение о прочитанном. 

 

2.2.5.3. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 5-9 класс 

(Немецкий язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников 

«Горизонты».5-9 классы: \(М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко и др.).-

М.:Просвещение, 2019.) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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 истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; восп тание 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

гражданской  позиции,  к  истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) 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; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формиров ние нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и 

других  видов  деятельности; 
7) 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; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

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

10) 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; 
1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) 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; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

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

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 
8) 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; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты: 

формирование дружелюбного  и  толерантного  отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

1) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

2) достижение допорогового уровня иноязычной коммуни- кативной 

компетенции; 

3) 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, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных об- ластях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком 
как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с по- ниманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 
письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); понимание явлений многозначности слов второго 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций второго иностранного 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 второго иностранного, первого 
иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стра- ны изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностран- ными языками в 
современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений  и  
составлении  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 
основе культуры мышления; 

 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 

участие в школьных обменах, туристических поездках и т.  д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
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с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии 
с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 
действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 
иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития ком- 

пенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. 

В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 
«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
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радио, Интернет). 
8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Kennenlernen 9    

2 Meine Klasse 9 1   

3 Tiere 9 1   

4 Kleine Pause 2    

5 Mein Schultag 9 1   

6 Hobbys 9 1   

7 Meine Familie 9 1   

8 Was kostet das? 7 1   

9 Große Pause 3    

10 Повторение 4 1   

 итого 70 7   

 

Тематическое планирование 6 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Mein Zuhause 9 1   

2 Das schmeckt gut 9 1   

3 Meine Freizeit 9 1   

4 Kleine Pause 2    

5 Das sieht gut aus 9 1   

6 Partys 9 1   

7 Meine Stadt 9 1   

8 Ferien 7 1   

9 Große Pause 3    

10 Повторение 4 1   

 итого 70 8   

 

Тематическое планирование 7 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Wie war’s in den Ferien? 9 1   

2 Meine Pläne 9 1   

3 Freundschaft 9 1   

4 Kleine Pause 2    

5 Bilder und Töne 9 1   

6 Zusammenleben 9 1   

7 Das gefällt mir 9 1   

8 Mehr über mich 7 1   

9 Große Pause 3    

10 Повторение 4 1   

 итого 70 8   

 

Тематическое планирование 8 класс 

 
№п/п Наименование разделов Количество Количество работ  
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(общих тем)  часов  Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Fitness und Sport 9 1   

2 Austausch 8 1   

3 Unsere Feste 9 1   

4 Kleine Pause 2    

5 Berliner Luft 9 1   

6 Welt und Umwelt 9 1   

7 Reisen am Rhein 9 1   

8 Abschiedsparty 8 1   

9 Große Pause 3    

10 Повторение 4 1   

 итого 70 8   

 

Тематическое планирование 9 класс 

 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Beruf 6 1   

2 Wohnen 6 1   

3 Zukunft 6 1   

4 Essen 6 1   

5 Gute Besserung 6 1   

6 Die Politik und ich 7 1   

7 Planet Erde 6 1   

8 Schönheit 6 1   

9 Spaß haben 6 1   

10 Technik 6 1   

11 Mauer – Grenze – Grünes 

Band 

7 1   

12 Повторение 2    

 итого 70 11   

 

2.2.5.4. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(английский) 5-9 класс 

(Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5—9 

классы: / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 

2019.) 

Планируемые результаты освоения программы 

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. 
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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. 
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; 
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— 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: 
А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своемгороде/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; 
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— 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; 
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◾ 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 формаль- 
ного и неформального общения; 

◾ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных об разцов 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, 

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. 
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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 субъективные 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; 
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◾ пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

◾ пользоваться поисковыми системами; 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. 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. 

Г. В эстетической сфере: 

◾ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на  

иностранном языке; 

◾ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

◾ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

◾ умение рационально планировать свой учебный труд; 

◾ умение работать в соответствии с намеченным планом; 

◾ стремление вести здоровый образ жизни. 

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). 
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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). 
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. Описание внешности. Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 
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Второй этап обучения 

7—8 классы 

Предметное содержание речи 

В 7—8 классах обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, 

однако предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и 

обсуждение проблем в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и 
расширены. 

1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ 

жизни. (Keeping Fit.) 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of School.) 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. 

(Visiting Britain. Traditions, Holidays, Festivals. Visiting the USA.) 

5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living 

Things around Us.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.) 
7. Английский — язык международного общения. (Global Language.) 

8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.) 

Третий этап обучения 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. 

The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers.) 

2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 

3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 
4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

 

Тематическое планирование 5 класс 
№п/п Наименование разделов (общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Знакомство 8    

2 Мир вокруг 8 1   

3 Семья 8 1   

4 Города 8 1   

5 Время, часы, минуты 8 1   

6 Цвет вокруг нас 8 1   

7 Празднование дня рождения 8 1   

8 Человек и его дом 8 1   

9 Повторение 4 1   

 итого 70 8   

 

Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 My Name is John 9    

2 Meet My Family 9 1   

3 My Day 9 1   

4 At Home 9 1   

5 I Go to School 9 1   

6 I Love Food 9 1   

7 At the Weekend 9 1   
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8 Holidays and Travelling 7 1   

 итого 70 7   

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Travelling in Russia and Abroad 10 1   

2 Visiting Britain 10 1   

3 Biography 10 1   

4 Traditions, Holidays, Festivals 10 1   

5 It’s a Beautiful World 10 1   

6 The Way We Look 10 1   

7 In and out of School 10 1   

 итого 70 7   

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Visiting the USA 12 1   

2 English a Global Language 12 1   

3 Living Things around Us 12 1   

4 The ABC of Ecology 12 1   

5 Keeping Fit 12 1   

6 Our Favourite Pastimes 10 1   

 итого 70 6   

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Mass Media: Television 14 1   

2 The Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers 

14 1   

3 Science and Technology 14 1   

4 Teenagers: Their 1Life and 

Problems 

14 1   

5 Your Future Life and Career 14 1   

 итого 70 5   

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 классы  

(Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы./ М.: Просвещение, 2014.)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 5-6 классы  
Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
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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 приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы 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;  

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочно 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.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работу с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

 соотносить год с веком эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

Работу с историческими источниками:  
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды; проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать ее, группировать, обобщать;  
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания.  

Описание (реконструкция):  
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 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет - ресурсов и т.п. составлять описание исторических 
объектов, памятников.  

Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;  
 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  
Работа с версиями, оценками:  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 
событиям и личностям в истории и их оценку.  

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класс  

Личностные результаты:  

 формирование 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;  

 формирование и развитие компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

реализации собственного лидерского потенциала;  

 способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 формирование и развитие основ художественной культуры, эстетическое, 

эмоциональноценностное видение окружающего мира.  

Метапредметные результаты:  
1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

 сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  
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 делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности;  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

выполнения заданий;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.  

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логические рассуждения, умозаключения;  

 сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 работать с электронными поисковыми системами, словарями;  

 развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст.  
3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач, с помощью средств 

ИКТ;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

Предметные результаты:  

 овладевать целостным представлением об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

 понимать смысл исторических терминов, понятий; применять понятийный 
аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого; характеризовать 

исторические процессы и явления, определять их последствия и значение;  

 применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

 работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

 уважать всемирное историческое наследие, культуру разных народов; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класс  

Личностные:  
 интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных 

суждений по изучаемой проблеме;  
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 осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, религии, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

 понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира;  

 мотивация к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 веротерпимость, уважительное отношение религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества;  

 уважительное отношение к труду;  

 соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики;  

 осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного 

наследия народов мира; способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу познавательных 
ситуаций.  

Метапредметные:  

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и 

самостоятельно);  

 планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения 

образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать 

правильность решения учебной задачи;  

 работать с дополнительной информацией в том числе и на электронных 
носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете;  

выделять главное и второстепенное, находить причины и следствия в 

информации;  

 ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный 

план, делать выводы;  

 использовать изученный материал для решения познавательных задач;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и 

самостоятельно классифицировать исторические факты;  

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ;  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  
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 при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения 
проектной работы, распределять обязанности, контролировать качество 

выполнения работы;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, 

влияющие на результаты и качество выполнения задания.  

Предметные результаты:  
 определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

 установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и 

Азии в XVIIIв.;  

 использовать историческую карту как источник информации;  

 овладение представлениями о процессе модернизации в XVIIIв., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, 

Америки и Азии;  

 сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах XVIIIв., выявление общих черт и особенностей;  

 представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о 

роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;  

 поиск информации (при поддержке учителя и самостоятельно) в 

преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых 

документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.);  

 сравнение (при поддержке учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и 

конкретизации выводов и суждений;  

 раскрытие характерных и существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском 

и азиатском обществах в XVIIIв.) религиозных верований;  

 оценивание исторических фактов, событий процессов и деятельности людей, 

исходя из гуманистических подходов;  

 систематиация информации в ходе проектной деятельности, представление ее 
результатов.  

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны 

знать:  

 имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их 

биографии;  

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.;  

 важнейшие достижения мировой культуры XVIII в.  
В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны 

уметь:  

 определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей 

истории;  

 использовать текс исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  
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 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 иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

всеобщей истории, достижениям мировой культуры;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 
наследии народов мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 класс  

Личностные:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности;  

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

 развитие чувства личности;  

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений;  

предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность 
ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-

нормативного пространства.  

Метапредметные:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории;  

 овладение навыками работы с информацией.  

Предметные:  
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 знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — 
начала XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений 

культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития;  

 сформированность умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов, происходивших в XIX - начале XX в.;  

 соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
периодами, события региональной и мировой истории; синхронизировать события 

(явления, процессы) истории разных стран и народов; определять современников 

исторических событий (явлений, процессов);  

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, 

показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические 
объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, где 

произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе 

исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое 

развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в указанный 

период;  
 соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт;  

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, 

процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического 
источника с точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, основной и 

дополнительной информации;  

 анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 

описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию 

исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; 
соотносить содержание текстового исторического источника с другими 

источниками информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать 

контекстную информацию для анализа исторического источника;  

 сформированность умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к 
которому он относится; описывать вещественный источник; использовать 

вещественные источники для составления краткого описания исторических 

событий (явлений, процессов); сформированность умений анализировать 

историческую информацию, представленную в различных формах (в том числе в 

форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять историческую 
информацию в форме таблиц, схем;  

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических 

событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала 

(изобразительной наглядности);  

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов;  

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов;  

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических процессов, явлений и событий;  
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 сформированность умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов;  

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов;  

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям XIX — начала XX в., достижениям мировой культуры;  

 сформированность умений и владение приёмами взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур и владение соответствующими 

приемами.  

Содержание учебного предмета 5 класс  

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — 

наука об измерении времени.  

Первобытные собиратели и охотники  
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём.  
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 

Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 
сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 
первобытных охотников и собирателей.  

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произ 

водящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в 
жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение 

ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земле дельцев и скотоводов. Зарождение 
культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 
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неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений 
в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, письменности).  
Счёт лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура 

счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 
Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени.  

Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 
орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 
египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

За воевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление 

наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».  

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 
искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов 
и жрецов. Первооснова научных знаний (мате матика, астрономия). Изобретение 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные 

карты. Хранители знаний — жрецы.  
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Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ 

наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии 

(суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 
Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. 

Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 
Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о 
законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. 

Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах 

Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царст во и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как 

столица царства. Храм бога Яхве. Библейские преда ния о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования желез ных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 
Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 
Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город 

Персеполь.  
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Индия и Китай в древности  
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия 
индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 
Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании 
старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. 

Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение 
народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. 

Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

Древнейшая Греция  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 
критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей 

и Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 
Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в 

Грецию с севера воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о 
Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
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Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос 

в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. 
Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 
суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 
воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на 
берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство 

мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь 

Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте 

реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим 

Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 
создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 
предания «Перстень Поликрата».  

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 

торговли.  
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В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 
Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона 

и Поликлета.  
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и 

спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. 
Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. 

На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 

комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 
собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. 

Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Македонские завоевания в IV в. до н. э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 

соседа Греции — Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 
Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к 

Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой 

истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.  
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к 
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели 

об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 
Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах 

Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
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Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. 

Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и 

римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.  
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса 

для плебеев.  
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената 

в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда 

римлян. Гадания в Риме.  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии 

римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.  

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление 
господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.  
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Гражданские войны в Риме  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн 

в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 
Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 
восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, 

приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 
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размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 
руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват 

Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора 
Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 
гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 

Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Римская империя в первые века нашей эры  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их 
занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.  

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и 

Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 
гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 
Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели 

Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания 
римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в 

Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов 

в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 
портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме.  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 
варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев 

за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 
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Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 
христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. 

Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 
императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 
Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств 

Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  

Содержание учебного предмета 6 класс  

Введение. Живое Средневековье  
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.  

Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  
Образование варварских королевств. Государство 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 — Папской области.  
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Возникновение и распад империи Карла Великого. 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. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет 
— новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их 

образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 
Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в 

единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение 

норманнских завоевательных походов.  

Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 
Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 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. 
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Соперничество Византии и Болгарии 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.  

Арабы в VI—XI вв.  

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 и 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.  

Феодалы и крестьяне  

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.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 
феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

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.  
Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 
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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 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.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 
трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти 

короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление 
авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы 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. 

Духовнорыцарские 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 
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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.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)  

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 IX Святой: 

ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 
денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IV 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 и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный 
и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. 

Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — 

сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. 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.  

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце 
XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной 

власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского 

короля в конце XV в.  
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

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 цен трализованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн 
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между христианскими государствами. Образование единого Испанского 
королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 
государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская 

империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап 

римских 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.  
Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица 

империи. Население, церковь и власть. 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 
XII в. Ослабление Болгарского царства. 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. Милош Обилич. 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.  

Культура Западной Европы в Средние века  
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ 

мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, 

святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. 
Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский 

— философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 

философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. 

Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 
Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному 

герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман 

«Тристан и Изольда». Данте Алигьери.  
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Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 
церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и 

готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность 

искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение 

культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 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 и алхимии к астрономии, 
химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение 

доменной печи. 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 Гутенбергом. Развитие 

грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 

Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных 

повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, 
создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. 

Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 

страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 

Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 

раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 
султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы 

в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического 

танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние 

века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.  
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 

развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной 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. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура 

народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 
Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 
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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.  

Содержание учебного предмета 7 класс  

Европа в конце XV – начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе.  

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. 
Вестфальский мир.  

Страны Европы в XVII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура XVI – XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения.  

Страны Востока в XVI – XVII в.  
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии.  

Содержание учебного предмета 8 класс  
Страны Европы и Северной Америки в XVIIIв. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVIII в: начало промышленного переворота, начало 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: Старый порядок 

и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война Североамериканских колоний за независимость. 
Образование США; Отцы основатели США  
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Французская революция в XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. 

Становление театра.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Сёгунат Токугава в Японии.  

Содержание учебного предмета 9 класс  
Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств 

коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 

промышленная революция. Изменение географии европейского производства. 

Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. Экономические 

кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление 
процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные последствия. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 
путях переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма.  

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 

Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской 
системы, введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых 

рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между 

великими державами.  

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 
Международное рабочее движение. I и II Интернационалы.  

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. 

Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль 

колониализма.  
Франция в период консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при 

Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи.  

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 
Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. 

Восточный вопрос в 30–40-е гг. XIX века. Крымская война. Национальные и 

колониальные войны.  
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Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг. Европейские революции 
1830–1831 гг. и 1848–1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских 

монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных 

политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за 

избирательное право.  

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 
Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-

Джордж. Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская 

эпоха. Формирование британской нации.  

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 
развитие и кризис Третьей Республики. Франко-прусская война и ее последствия.  

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур.  

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто 
фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс.  

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867 г.). 
Император Франц-Иосиф.  

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой 

политики.  
Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в 

начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина 

Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. 
Рузвельт. В. Вильсон.  

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция.  

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты.  
Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. 

Младотурки и младотурецкая революция.  

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии 

владением британской короны. Экономическое и социально-политическое 
развитие Индии во второй половине XIX века. Индийский национальный конгресс. 

М. Ганди.  

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 

Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение 

ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.  
Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мейдзи. 

Превращение Японии в великую державу. 
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Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движение. Суэцкий канал. 
Англо-бурская война.  

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны 

западных стран в начале ХХ века. Русско-японская война. Возникновение 

Тройственного согласия (Антанты). Марокканские кризисы.  
Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 года и начало 

Первой мировой войны.  

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие 

географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. 
Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское 

образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. 

Распространение идеи университета за пределы Европы.  

«Золотой век» европейской культуры. Художественные стили и направления в 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. 
Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф.  

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.  

 

Тематическое планирование 5 класс 
№п/п Наименование разделов (общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Введение  1    

2 Жизнь первобытных людей  7    

3 Древний Восток  20    

4 Древняя Греция  21    

5 Древний Рим  17    

6 Повторение 2    

7 Резерв  2    

 итого 70    

 

Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Становление Средневековой Европы (VI 

– XI вв.)  

4    

3 Византийская империя и славяне в VI – 

XI вв.  

2    

4 Арабы в VI-XI вв.  1    

5 Феодалы и крестьяне  2    

6 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе  

2    

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы  

2    

8 Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI – XV 

вв.)  

6    

9 Славянские государства и Византия в XIV 

– XV вв.  

 

2 

   

10 Культура Западной Европы в Средние 

века  

3    

11 Народы Азии, Америки и Африки в 2    
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Средние века  

12 Итоговое повторение 1    

 итого 28    

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация  

12    

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

3    

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований  

8    

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации  

2    

5 Итоговое повторение 1    

 итого 26    

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Начало индустриальной эпохи  7    

3 Страны Европы и США в первой 

половине XIX века  

8    

4 Азия, Африка и Латинская Америка в 

XIX – начале XX в.  

3    

5 Страны Европы и США во второй 

половине XIX – начале XX в.  

9    

 итого 28    

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Рождение нового мира  8    

3 Европа в век Просвещения  4    

4 Эпоха революций  5    

5 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

2    

6 Заключение.  1    

7 Повторение  7    

 итого 28    

 

2.2.7. 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,2016)  

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса.  

6 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 
предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох;  

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности;  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи;  

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.);  

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

 использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу;  
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 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

 определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию;  

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий;  

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека;  

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей;  
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 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого;  

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 
временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 

1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Московской Руси;  

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.);  

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества;  

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок;  

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи 

учителя);  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.);  

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России;  

 приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси;  

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

7 класс  

Личностные:  

 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);  
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 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.  

Метапредметные:  

 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 и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

 использовать в учебной деятельности современные источники информации — 

материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и 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;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии 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 

выполняемой работы;  
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 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:  

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии;  

 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, памятников культуры, исторических событий и процессов;  

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе изучаемого периода;  

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черти особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и 

процессов, их влияние 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 сходства и различий;  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 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;  
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 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 в оценке социальных явлений;  

 составление на основе информации учебника и 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.  
8 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I 
до начала XIX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявляя доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, сопереживание;  

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов России, осмысление их 

социального, духовного, нравственного опыта;  

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами;  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями;  
 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении.  

Метапредметные:  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 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;  
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 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.);  

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (с помощью учителя);  

 использовать современные источники информации —материалы 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;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии, дебатах), а также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и 

др.);  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации, в том числе во внеурочной деятельности;  

 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 учебного задания;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат.  

Предметные:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основы миропонимания 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 истории;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников совей страны и мира.  
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В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

 Имена выдающихся деятелей XVIIIв., важнейшие факты их биографии;  

 Основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конце XVII- 

XVIII вв.  

 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 приобретенные 

знания при написании творческих работ( в том числе сочинений) , отчетов 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 явлений;  

 Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 Объяснять сове отношение к наиболее значительным событиям, личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

 Использовать приобретенные 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 населении народов России мира, объяснения 

исторически сложившихся  

норм социального поведения , использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национально и религиозной принадлежности.  

9 класс  

Личностные:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.);  
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 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к истории родного края, его, культурным и историческим памятникам;  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны;  

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

 готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  
Метапредметные:  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом;  

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  
 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания;  
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 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные:  
 представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.;  

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.;  

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп;  

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.;  

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;  

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

 определение и использование основных исторических понятий периода;  

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 
явлений;  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  
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 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.);  

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, 

Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. 

А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. 
М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства;  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 
политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 
места культурного наследия России в общемировом культурном наследии.  

Содержание учебного предмета  

6 класс  

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XVв)  

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.  
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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: причины и значение. Владимир I 

Святой.  

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 
эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство.  

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  
Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе.  

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения.  

Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.  
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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.  
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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. Внутри церковная 

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.  

7 класс  

Содержание учебного предмета  
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 

Казенного дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва – Третий 
Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в.  

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 
местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в.  
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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. 

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. Укрепление 
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVIIв. В Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессе 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 XVIIв. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVIIв. 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-XVIIвв. Межэтнические отношения. 

Православнаяцерковь, ислам. Буддизм, языческие верования в России в XVIIв. 

Раскол православной церкви. 
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 

XVIIв. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 
Русские географические открытия XVIIв. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVIIв. Народы Поволжья 

и Сибири. 

8 класс  

Содержание учебного предмета 
ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия в конце XVII- XVIII вв.  

Россия в конце XVII- первой четверти XVIII вв.  

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-Нащокина. В.В, Голицына.  
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Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразование 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 XVIIIв. Восстание 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. Ништадский 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 вв.  

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. 

Изменения 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 Иоаннова. Кондиции - 
попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III.  
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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 таможен. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725-1762гг.  

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.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 Екатерина II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованная грамота 

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. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия - великая 
европейская держава. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIIIв. и политика противостояния России революционным движениям в Европе.  

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 
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России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801г. 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.  

9 класс  

Содержание учебного предмета  

Российская империя в XIX ― начале XX в.  
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.  
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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.  
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.  
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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. 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. 
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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. 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.  
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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 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Наша Родина – Россия  1    

2 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности  

5    

3 Русь в IX – первой половине XII вв.  11    

4 Русь в середине XII- начале XIII вв.  5    

5 Русские земли в середине XIII – XIV вв.  10    

6 Формирование единого Русского 

государства  

8    

7 Повторение  2    

 итого 42    

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Россия в XVI в. 20    

2 Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20    

3 Повторение  2    

 итого 42    

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Россия в эпоху преобразований Петра I  14    

3 Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов  

6    

4 Российская империя при Екатерине II  9    

5 Россия при Павле I  3    

6 Культурное пространство Российской 

империи  

в XVIII в.  

8    

7 Повторение  2    

 итого 42    

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Россия в первой четверти XIX в.  9    

2 Россия во второй четверти XIX в.  8    

3 Россия в эпоху Великих реформ  7    

4 Россия в 1880—1890-е гг.  7    

5 Россия в начале XX в.  9    

 итого 42    
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2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 классы  
(Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. 

Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы.-М.: Просвещение,2016)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:  

 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:  

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование 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:  

− использование элементов 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;  

− подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

− 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;  

− определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные:  
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 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 
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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 КУРСА  

Социальная сущность личности  

Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности».  
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками.  
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения.  

Ближайшее социальное окружение   
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 
разрешения.  

Современное общество  

Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.  
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  
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Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 
отечественной экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 
как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 
обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность.  

Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения  

Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 
Законы рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  



284 

 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 
XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики.  
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  
Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп 

в обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации.  
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.  

Глобализация и её противоречия.  
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет.  
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира.  
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Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 
Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране.  

Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Человек в социальном измерении  12    

3 Человек среди людей  10    

4 Нравственные основы жизни  8    

5 Заключительные уроки  2    

6 Итоговое повторение и обобщение  2    

 итого 35    

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Регулирование поведения людей в 

обществе  

11    

3 Человек в экономических отношениях  13    

4 Человек и природа  5    

5 Заключительные уроки  2    

6 Итоговое повторение и обобщение  3    

 итого 35    

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Личность и общество  6    

3 Сфера духовной культуры  8    

4 Социальная сфера  5    

5 Экономика  13    

6 Заключительный урок 1    

7 Итоговое повторение и обобщение  1    

 итого 35    

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение  1    

2 Политика 10    

3 Право  19    

4 Заключительный урок 1    

5 Итоговое повторение и обобщение  4    
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 итого 35    

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс  
(География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 

классы: для учителей общеобразоват учреждений/В. П. Дронов, Л.Е. 

Савельева.– М.: Просвещение, 2016) 

Планируемые результаты 

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; 

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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни   и   здоровью   людей,   правил   поведения   на   
транспорте и на дорогах; 

8) формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

10) 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; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
2) 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; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) 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; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) смысловое чтение; 

8) 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; 
9) 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; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
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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; 

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; 

1) 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; 

2) овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

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

4) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

5) 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; 

6) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. 

Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 
простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний 
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по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 
абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. 
Раздел  2.  Природа  Земли  и  человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 
вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф   Земли.    Зависимость    крупнейших    форм    рельефа от строения 
земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна 

Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории 

по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

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 
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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. 

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. 

Раздел  3.  Население  Земли 
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Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения 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 изменения 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   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 4. 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. 
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ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ 

Раздел  5.  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  6.  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 
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на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 
основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 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  7.  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 
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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. 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. 

Раздел  8.  Хозяйство  России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 
Распределение производственного капитала по терриории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический    комплекс    (ТЭК).   Состав,   место и значение в 
хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
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районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 
главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 
охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность.   Состав,   место   и   значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лесная промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комп  

лексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс.   Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 
отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и   сельскохозяйственные   угодья,   их   

структура.   Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды.   Лёгкая   промышленность.   

Состав,   место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, 

города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Раздел  9.  Районы  России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 

России. 

Крупные регионы  и  районы  России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 
ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
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населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия.   Сравнение    географического    положения    регионов и районов, его 
влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

Раздел  10.  Россия  в  современном  мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 
Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 

Тематическое планирование  5 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение 2    

2 Развитие  географических  знаний  о  

Земле   

8 1  1 

3 Изображения земной поверхности и их 

использование 

12 1  2 

4 Земля — планета Солнечной системы 5 1   

5 Литосфера — каменная оболочка Земли 8 1  2 

 итого 35 4  5 

 

Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение 1    

2 Гидросфера – водная оболочка Земли 9 1  2 

3 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 1  2 

4 Биосфера — оболочка жизни 5 1   

5 Географическая оболочка — самый 

крупный природный комплекс 

8 1  1 

6 Повторение 2    

 итого 35 4  5 

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение 1    

2 Природа Земли: главные закономерности 10 1  5 

3 Человек на планете Земля 9 1  4 

4 Океаны  4   1 

5 Африка 5   1 

6 Южная Америка 6   1 

7 Австралия и Океания 5   1 

8 Антарктида 3 1  1 

9 Северная Америка 6   1 

10 Евразия 15 1  2 

11 Общечеловеческие проблемы  2 1  1 

12 Резерв  4    

 итого 70 5  18 
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Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение 1    

2 Географическое  пространство  России 8 1  3 

3 Природа России 44 4  8  

4 Население России 11   3 

5 Итоговая проверочная работа 1 1   

6 Резерв  5    

 итого 70 6  14 

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение 1    

2 Хозяйство России 28 3  6 

3 Районы  России   32 2  4 

4 Россия в мире 2   1 

5 Итоговая проверочная работа 1 1   

6 Резерв 6    

 итого 70 6  11 

 
2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 классы  

(Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей  

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.:Просвещение, 2014 

УМК  Н.Я.Виленкина и др. «Математика, 5», Математика, 6») 

Планируемые результаты 

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: 
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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 
редства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, 

и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
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многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 
4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 
действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 
наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 
от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. 

Пропорция; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 

выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 
Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. 

Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 
Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 

объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие 

о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 
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1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 

Тематическое планирование  5 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Натуральные числа и шкалы 15 1   

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

21 2   

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 2   

4 Площади и объёмы 12 1   

5 Обыкновенные дроби 23 3   

6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

13 1   

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 2   

8 Инструменты для вычислений и 

измерений 

17 2   

9 Повторение 16 1   

 итого 170 15   

 

Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль Лаборатор Практичес
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ных  ных  ких  

1 Делимость чисел 20 1   

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 2   

3 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

32 3   

4 Отношения и пропорции 19 2   

5 Положительные и отрицательные числа 13 1   

6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 1   

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 1   

8 Решение уравнений 15 2   

9 Координаты на плоскости 13 1   

10 Повторение 13 1   

 итого 170 15   

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы  
(Математика. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей  

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.:Просвещение, 2014 

УМК Ю.Н.Макарычева и др.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
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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 родо-

видовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как  об  

универсальном  языке  науки  и  техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую  

для   решения   математических   проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
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предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; умение выполнять алгебраические 
преобразования рациональных выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

3) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента; 

4) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 
и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 
вероятности случайных событий; 

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение n
 m 

, где т — целое число, n — 

натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей  
степени.  Запись  корней  с  помощью  степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных 
чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 
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чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками коорди- натной 

прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение мно- жителя — степени десяти в записи 
числа. Приближённое зна- чение величины, точность приближения. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 
значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 
многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 
трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 
Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 
Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 
тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 
Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное 
уравнение.  Квадратное  уравнение:  формула  корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 
Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение  с   двумя   переменными.   Линейное   уравнение с двумя 
переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы 
координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность нера- 

венств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 
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неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовыефункции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х  членов.  
Изображение  членов  арифметической и геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 
Случайные события и вероятность. Понятие о  случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 
определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 
Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 
Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 
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Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая  система  мер.  Появление  

отрицательных  чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 
радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 
Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: 

страховое дело,  азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. 

Колмогоров. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и 
свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

2) владеть  понятием   квадратного   корня,   применять   его в 

вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных 
чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 
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1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна 

быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 
4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 
6) применять тождественные преобразования для решения задач 

из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 
3) применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и 
систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

5) применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с 



309 

 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 
коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков 
изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении 
других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 
прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных. 
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Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 
случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Тематическое планирование  7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Выражения, тождества, уравнения 22 2   

2 Функции 11 1   

3 Степень с натуральным показателем 11 1   

4 Многочлены 17 2   

5 Формулы сокращённого умножения 19 2   

6 Системы линейных уравнений 16 1   

7 Повторение 6    

8 Итоговый зачёт 1    

9 Итоговая контрольная работа 2 1   

 итого 105 10   

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Рациональные дроби 30 2   

2 Квадратные корни 25 2   

3 Квадратные уравнения 30 2   

4 Неравенства 24 2   

5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

13 1   

6 Повторение 15    

7 Итоговый зачёт 1    

8 Итоговая контрольная работа 2 1   

 итого 140 10   

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Квадратичная функция 29 2   

2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

20 1   

3 Уравнения и неравенства с двумя 24 1   



311 

 

переменными 

4 Арифметическая 

и геометрическая прогрессии 

17 2   

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

17 1   

6 Повторение 31    

7 Итоговая контрольная работа 2 1   

 итого 140 8   

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 

 (Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / сост. Т.А. Бурмистрова - 4-е изд.,переработ.-

М.:Просвещение, 2018.) 
(Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы: / сост. Т.А. Бурмистрова - 

4-е изд.,переработ.-М.:Просвещение, 2018. УМК Л.С.Атанасян и др.)  

Планируемые результаты освоения учебного 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;  
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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;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) 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;  

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

10) умение находить в различных источниках информацию, не- обходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

Предметные:  
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;  
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 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;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей.  

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;  

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о величинах;  

 применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно и которые 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников), вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объёмных телах;  

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять 

формулы и вычислять площади в простых случаях;  

 проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в 
смежных учебных предметах, в окружающей действительности.  

Геометрические построения  

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов;  
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 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений;  

 изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки;  

 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;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших об оснований 

свойств фигур.  
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;  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам.  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  
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 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России;  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей.  

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 

математических задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  
 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач.  

Содержание учебного предмета «Геометрия»  

7-9 класс  
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 её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. 
Центральная симметрия геометрических фигур.  

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 
Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. 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. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела).  
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 
треугольников.  

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса.  
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Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 
проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
Измерения и вычисления  

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и 

её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление 

об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.  
Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение 

и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции 

острого угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 
видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами.  
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 треугольников 

по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 
прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования  

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование». Подобие.  

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 
Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов.  

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 
точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов 

и координат для решения простейших геометрических задач.  

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. Зарождение 

алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Де карт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тар талья, Дж. Кардано, 
Н. Х. Абель, Э. Галуа. Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. Задача Леонардо 
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Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: 

страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. 

Колмогоров. От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 
Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Геометрия и 

искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия и 

геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. 
Лобачевский, П. Л. Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. Математика в 

развитии России: Пётр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А. Н. Крылов. Космическая программа и М. В. Келдыш. 

Тематическое планирование  7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Начальные геометрические сведения  10 1   

2 Треугольники  17 1   

3 Параллельные прямые  13 1   

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

18 2   

5 Повторение. Решение задач.  10    

 итого 68 5   

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Четырехугольники  14 1   

2 Площадь  14 1   

3 Подобные треугольники  19 2   

4 Окружность  17 1   

5 Повторение. Решение задач.  4    

 итого 68 5   

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Векторы  8    

2 Метод координат  10 1   

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

11 1   

4 Длина окружности и площадь круга  12 1   

5 Движения  8 1   

6 Начальные сведения из стереометрии  8    

7 Об аксиомах планиметрии  2    

8 Повторение. Решение задач  9    

 итого 68 4   

 
2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 классы 
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(Программа по информатике для 7–9 классах по УМК)  Л. Л. Босова, А.Ю. 

Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»,  2018) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся 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 требований информационной 

безопасности 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 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 здорово-го образа жизни 

благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

соци-альной практике. Основными метапредметными результата ми, 

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, устанавли-вать 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; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: 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 
пространствен-но-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) 
и информационной безопасности. 

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 ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1) сформированность информационной культуры — готовности человека к 

жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном 

обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и 
защищаться от его негативных воздействий; 

2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе, предполагающего 
способность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 
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4) сформированность алгоритмической культуры, пред-полагающей: понимание 
сущности алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя с помощью определённых средств 

 

и методов описания; знание основных алгоритмических структур — линейной, 

условной и циклической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые 
фрагменты алгоритма — и т. д.; 

5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на 

изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык), 

отладки  и выполнения полученной программы в используемой среде 

программирования; 
6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; о назначении основных компонентов компьютера; об 

истории и тенденциях развития компьютеров и мировых информационных сетей; 

7) сформированность умений и навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыков создания личного информационного 

пространства; 

8) владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками 

её анализа и критической оценки; 
9) владение информационным моделированием как ключевым методом 

приобретения знаний: сформированность 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; 
10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость развития собственной информационной культуры в условиях 

развития информационного общества; 

11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счет 

освоения и соблюдения требовании безопаснои эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологии; 

12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы 

информационной этики и права при работе с компьютерными программами и в 

сети Интернет; 

13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике 
(предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору 

информатики как профильного предмета на уровне среднего общего образования, 

для будущей профессиональной деятельности в области информационных 

технологий и смежных областях. 

7 класс 

Ученик  научится: 

 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный 

процесс»; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и 
технике; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 
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 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в 
том числе описывать виды и состав программного обеспечения современного 

компьютера; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 
время передачи данных;  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 
имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

 использовать маску для операций с файлами; 

 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи); 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать основными единицами измерения количества информации, 
используя соотношения между ними; 

 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать 
средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

текстовой информации с помощью наиболее употребительных современных 
кодировок;  

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые 

изображения; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

графической растровой информации; 
 создавать простые векторные изображения; 

 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций 

(подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные 

объекты, использовать гиперссылки и пр.). 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик 
получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
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 научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита; 
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

 
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 
 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

8 класс 

Ученик  научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 
счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; 

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 
 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И 

(конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, 

НЕ и скобок, определять ис-тинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 

понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», 

«программа» в обыденной речи и в информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой 

исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

  выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

обработки числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 
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 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, 
Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 
 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 

выражения с ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их 
значения; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение 

минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик 

получит возможность: 

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых 

восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой; 

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
 познакомиться с законами алгебры логики; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 познакомиться с логическими элементами; 

 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 
наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 
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 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

9 класс 

Ученик  научится: 
 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 
 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы 

решения простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и столбчатые диаграммы); 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций; 

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования 

законодательства Российской Федерации в информационной сфере. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик 
получит возможность: 

 сформировать представление о моделировании как ме-тоде научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться  с  примерами  использования  графов и деревьев при описании 
реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 
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моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 
суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование 

элементов массива с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента 

массива и др.); 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы определяется следующими содержательными линиями. 

1) линия «Технологические основы информатики»; 
2) линия «Математические основы информатики»; 

3) линия «Алгоритмы и программирование»; 

4) линия «Использование программных систем и сервисов». 

Линия «Технологические основы информатики» 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура 
компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. История и 

тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Суперкомпьютеры. 
Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файловая 

система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 
операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 
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Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 
окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Линия «Математические основы информатики» 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из основных 

понятий современной науки. Информация и данные. Информационные процессы 

— процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы. 
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). Характеристики современных носителей информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Скорость передачи информации. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. Поиск информации в Интернете. 

Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы 
перемножения и сложения количества вариантов. 

Представление информации. Формы представления информации. Символ. 

Алфавит — конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — 

конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 
Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного 
кода и количества кодовых комбинаций. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. Основание 
системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 
логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 
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Элементы теории множеств. Множество. Определение количества элементов во 
множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы 

построения информационной модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Классификация информационных 
моделей. 

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Дли на (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. 

Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. Уровень вершины. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 
моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о 

цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 
реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Линия «Алгоритмы и программирование» 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. 

Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 
алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе ис-полнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 
алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 
составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами. 
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Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритми-ческий язык). 
Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, 

вещественный, символьный, строковый, логический. 

Основные правила языка программирования: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 
Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального 

числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного 

квадратного уравнения. 
Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 
Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль. 

Табличный тип данных (массив). Примеры задач обработки данных: заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение 

суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с 

алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов на изучаемом языке 

программирования из приведенного выше перечня. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление 
алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 
программирования, тестирование. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результа-тов работы алгоритма 

для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной исходной 

обстановке; выявление возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 
Линия «Использование программных систем и сервисов» 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор — 

инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 
документ списков, таблиц и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений. Проверка правописания, словари. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код 
ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Обработка графической информации. Общее представление о цифровом 

представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. 

Глубина кодирования. Компьютерная графика (растровая, векторная). Форматы 
графических файлов. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции р-дактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 
отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 
Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудио-

визуальных объектов. 

Базы данных. Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск 
данных в готовой базе. 

Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 
Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Адресация в Интернете. Доменная система имен. 

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в Интернете. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы, поисковые службы, 
службы обновления программного обеспечения и др. 

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Методы 
индивидуального и коллективного размеще-ния новой информации в Интернете. 

Сайт. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах работы в Интернете. Личная информация, способы ее защиты. 

 
Тематическое планирование  7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Технологические основы информатики 7   6 

2 Математические основы информатики 10   5 

3 Использование программных систем и 

сервисов 

15   11 

4 Резерв  3    

 итого 35   22 
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Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Математические основы информатики 12   4 

2 Алгоритмы и программирование 21   7 

3 Резерв 2    

 итого 35   11 

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Математические основы информатики 8   4 

2 Алгоритмы и программирование 8   2 

3 Использование программных систем и 

сервисов 

16   9 

4 Резерв  3    

 итого 35   15 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс  
(Н. В. Филонович, Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. 

В. Перышкина, Е. М. . М. : Дрофа, 2017.)  

Планируемые результаты освоения учебного 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 
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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 
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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  
5. 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 физики в основной школе включают 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные)  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в  

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 
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получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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:  
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 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;  
  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 
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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;  
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 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:  
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
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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;  
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 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. 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 обучения физике в основной школе.  

Выпускник научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования;  

 проводить опыт и формулировать выводы.  

 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 
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Физика и ее роль в познании окружающего мира  
Предметными результатами освоения темы являются:  

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену 

деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;  

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 
влиянии на технический и социальный прогресс.  

Механические явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 
равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения 

давления;  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс;  

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 
равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения,  

силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, 

действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 
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КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;  

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике;  

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 
кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики;  

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела;  

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды).  

Тепловые явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении 
размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления  

водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества;  
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 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике;  

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя;  

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).  

Электромагнитные явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник 

с током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света;  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения;  

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 
магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света;  

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света;  



342 

 

умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 
на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 

на зеркало;  

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;  

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;  

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора;  

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности).  

Квантовые явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения;  

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачастицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-
нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада;  

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;  

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром;  

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения;  
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 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Строение и эволюция Вселенной  

Предметными результатами освоения темы являются:  
 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы;  

 умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы;  

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира;  

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути 

закона Э. Хаббла;  

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом;  

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 
различное.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 
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образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 
процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы 

и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

Содержание курса  

Физика и ее роль в познании окружающего мира  
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические 
законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественно-научной грамотности.  

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 
планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.  
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 

работ при использовании простых механизмов («золотое правило» механики). 

Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма.  

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление 

на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой 
жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
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.  

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение 

изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  
Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 
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электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 
Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 
металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического 

поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное 
поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 
Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета 
тел. Спектрограф и спектроскоп.  

Типы оптических спектров. Спектральный анализ.  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда.  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
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Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 
эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Лабораторные работы  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2. Измерение размеров малых тел.  
3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7.Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся 
тел и прижимающей силы.  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  
10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела.  

14. Определение относительной влажности воздуха.  
15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  
20. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

22. Изучение свойств изображения в линзах.  

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

24. Измерение ускорения свободного падения.  
25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити.  

26. Изучение явления электромагнитной индукции.  

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  
29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Тематическое планирование  7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Введение 4  1  

2 Первоначальные сведения о строении 6  1  
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вещества  

3 Взаимодействие тел  23 2 5  

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 2 2  

5 Работа. Мощность. Энергия  13  2  

6 Повторение  3    

 итого 70 4 11  

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Тепловые явления  23 2 3  

2 Электрические явления  29 3 5  

3 Электромагнитные явления  5 1 2  

4 Световые явления  10 1 1  

5 Повторение 3    

 итого 70 7 11  

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Законы движения и взаимодействия тел  23 1 2  

2 Механические колебания и волны. Звук  12 1 1  

3 Электромагнитное поле  16   2  

4 Строение атома и атомного ядра  11 1 3  

5 Строение и эволюция Вселенной  5    

6 Повторение 3    

 итого 70 3 8  

 
2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы  

(Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и 

др. — М. : Вентана-Граф, 2017) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

− знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

− реализация установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

− формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

− формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

− формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

− развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметные результаты:  
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− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи);  

− умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

− способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

− умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

− 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. 

Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 
• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических  
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 
животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 
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• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-

популярной литературе, интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости  защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и в жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 
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• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения  в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание курса 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 
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Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, 
дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и 

изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная 

клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 
животный мир родного края. 

Царство Растения 

Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и в 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани 
и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы 

растений. Растение — целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 
значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие 
растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные 

особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и 
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многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, в жизни 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

в жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 
при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и в жизни человека. 

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Зоология — 

наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 
системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. 
Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и в жизни 

человека. 

Черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 
Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и в жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 
Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и в жизни человека. 

Охрана ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и в жизни человека. 

Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 
профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-
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вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие 

и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и в жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.  
Места обитания и распространения земноводных. Особенности внешнего строения 

в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и в жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и в жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, 

передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 
птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие 

— переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика 

бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и 
важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 

Сходство и различия человека и животных. Особенности человека как социального 
существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
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Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 
химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 
функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные 

узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 
деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез. 
Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 
окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорнодвигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание 

крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 
иммунитета. 

Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 
Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в 
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желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 
печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы 

и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, 
профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и 
слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 
И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных,творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 
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упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 
организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения 
в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Общие биологические закономерности. Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии (геном 

человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни 
организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и 
развития организмов. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 
превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные 
движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. 
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 
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Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Крат- 

кая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 
жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы» 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения.  

4. Изучение строения позвоночного животного. 
5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 
14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 
18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы» 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 
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1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 
2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности» 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

 

Тематическое планирование  5 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Биология — наука о живом мире 8  2  

2 Многообразие живых организмов 10  2  

3 Жизнь организмов на планете Земля 8    

4 Человек на планете Земля 7 1   

5 Резерв  2    

 итого 35 1 4  

 

Тематическое планирование  6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Наука о растениях — ботаника 4    

2 Органы растений 7  4  

3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6  1  

4 Многообразие и развитие растительного 

мира  

9  2  

5 Природные сообщества 5    

6 Итоговый контроль 1 1   

7 Резерв  3    

 итого 35 1 7  

 

Тематическое планирование  7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количе

ство 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Общие сведения о мире животных 5    

2 Строение тела животных 2    

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 3  1  

4 Подцарство Многоклеточные 2    
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5 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

5  2  

6 Тип Моллюски 4  1  

7 Тип Членистоногие 7  1  

8 Общая характеристика типа Хордовые. 

Бесчерепные Рыбы 

6  2  

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4    

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4    

11 Класс Птицы 9  2  

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10  1  

13 Развитие животного мира на Земле 6    

14 Итоговый контроль 1 1   

15 Резерв  2    

 итого 70 1 10  

 
Тематическое планирование  8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количе

ство 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Общий обзор организма человека 5  2 1 

2 Опорно-двигательная система 9  2 4 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

7  1 5 

4 Дыхательная система 7  2 2 

5 Пищеварительная система 7  2 1 

6 Обмен веществ и энергии 3   1 

7 Мочевыделительная система 2    

8 Кожа 3    

9 Эндокринная и нервная системы 5   3 

10 Органы чувств. Анализаторы 6   3 

11 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

9   2 

12 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

3 

 

   

13 Итоговый контроль 1 1   

14 Резерв  3    

 итого 70 1 9 22 

 

Тематическое планирование  9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количе

ство 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Общие закономерности жизни 5    

2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10  2  

3 Закономерности жизни на организменном 

уровне 

17  2  

4 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

20  1  

5 Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды 

15  1  

6 Итоговый контроль 1 1   

7 Резерв  2    

 итого 70 1 6  

 
2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 классы  

 (Габриелян О. С., Сладков С. А. Химия. Рабочие программы. 8—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М. : Просвещение, 2019.)  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием 

химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том 

числе научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов 

и правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), 

связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 
уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к 

природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении 

химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 
— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 
любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 

нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности 

изучения химии и собственных приоритетов. 
Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение 

такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа 

информационного продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 
моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа,синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 
химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а 

также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей 
их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 
материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 
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Знание (понимание): 
— химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в 

неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 
учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и 

учения о строении вещества; теории электролитической диссоциации и учения о 

химической реакции. 

Умение называть: 
— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 
Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 
— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 
Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 
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Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 
водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни 

и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 
— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 
В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления 

моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Содержание курса. 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 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. 



366 

 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе 
его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных 
простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. 

Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 
фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном 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 элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 
связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические 

связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 
валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева различных форм. 
Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. Изготовление моделей молекул бинарных химических соединений. 

Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 
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Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 
Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения 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», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. Соединения химических элементов. Степень окисления. 

Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, 
хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение 

окраски индикаторов. 
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. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
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». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 
Кислотнощелочные индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала 

рН. 
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Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со 
свойствами аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый 

газ. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН 

лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. 

Ознакомление с коллекцией веществ с разными типами кристаллической решетки 

и изготовление моделей кристаллических решеток. Ознакомление с образцом 
горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света 

— реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 
некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 

неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; 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) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или 

моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 
Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 
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Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом 
кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 
Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов Растворение как физико-химический процесс. 
Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости 

как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация 

кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. 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 для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 
оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окис- 
лительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 
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окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 
кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами 
металлов. Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие основных 

оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие 
кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щелочами. 

Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Ионные реакции. 
Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 
Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 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 основаниям: 
— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества; 
— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов 
элементов I—III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 
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от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ на примере взаимодействия различных кислот с 

различными металлами. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего 
слоя». Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

при различных температурах. Разложение пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком 
уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в 

свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  щ ел о ч н ы х м е т а л л о в. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 
металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства 

и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в гл а в н о й  п о д г р у п п ы I I г р у 

п п ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Же л е з о. 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). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных 
металлов. Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его 
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свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов 
железа (II) и (III) и исследование их свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение соединений металлов. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — 

«неметалл». 

В о д о р о д. В о д а. 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. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 
воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и   к а г а л о г е н о в. 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. 

С е р а. 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. 

А з о т. 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. 

Фо с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Уг л е р о д. 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. 
Кр е м н и й. 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, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов 

их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание 
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концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление 
серной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 
Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего 
бытового фильтра. 

Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на 

галогенидоны. Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на 

воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств 

аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание 

фосфатов. Горение угля в кислороде. 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение 
гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум  Свойства соединений неметаллов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 
Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. 

Краткие сведения об органических соединениях 

Уг л е в о д о р о д ы. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. 

Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. 
Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 

Кисл о р од сод е рж а щ и е о р г а н и ч е с к и е  со ед ин е н и я. Этиловый спирт, 

его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая 

и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. 
А з о т сод е рж а щ и е о р г а н и ч е с к и е со ед и н е н и я. Аминогруппа. 

Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых 

организмах. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 
химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 
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Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Начальные понятия и законы химии 25 1  3 

2 Строение вещества 11 1   

3 Состав и классификация химических 

соединений 

11 1  1 

4 Теория электролитической диссоциации 18 1  2 

5 Резерв 5    

 итого 70 4  6 

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Общая характеристика химических 

элементов  и химических реакций 

14  1  2 

2 Химическая организация природы. 

Природа – источник сырья для 

химического производства 

9 1   

3 Металлы 11 1  1 

4 Неметаллы  22 1  1 

5 Краткие сведения об органических 

соединениях 

4    

6 Обощение знаний по химии за курс 

основной школы 

7 1   

4 Резерв  3    

 итого 70 5  4 

 

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета Изобразительное искусство 5-8 

классы  

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразоватю организаций / -

5-е изд., пераб -М.:Просвещение, 2016)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования. Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направленно на достижение учащихся личностных, метапредметныхи 

предметных результатов.  
Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 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, 

духовн ое многообразие современного мира;  
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и  

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты:  
 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;  

 своение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
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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);  

 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.  

5 класс  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусств;  

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов , мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки);  

 знать несколько народных художественных промыслов россии;  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, древнего египта, древней греции, китая, западной 

европы xvii века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора ( на 

доступном для данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо гжели, городца, хохломы и т.д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.)  
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6 класс  
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;  

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 
представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи;  

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;  

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников, пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов;  

 знать общие правила построения головы человека;  

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

7 класс  
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику;  

 конструировать объёмно - пространственные композиции, моделировать 

архитектурно - дизайнерские объекты (в графике и объёме);  

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно - 

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды;  
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 конструировать основные объёмно -пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно - пространственную композицию;  

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статистику и динамику тектоники и фактур;  
владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура), использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля;  

 использовать разнообразные художественные материалы;  
8 класс  

 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 
способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино и видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео.  

 

Содержание курса  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства  
Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы.  

Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка.  
Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  
Городецкая роспись.  

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу.  

Щепа. Роспись по лу'бу и дереву.Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  
Декор — человек, общество, время  
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Зачем людям украшения.  
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда говорит о человеке.  

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  
Современное выставочное искусство.  

Ты сам мастер.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 
материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  
Цвет в произведениях живописи.  

Объёмные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт  
Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  
Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в искусстве.  

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы 
человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  
Великие портретисты прошлого.  

Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир.  

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи.  

Пейзаж в графике.  
Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
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Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост ранственных 
искусств. Мир, который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 
порядок в хаос!».  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна.  

Буква — строка — текст  
Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов  

Многообразие форм графического дизайна.  
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство  

От плоскостного изображения к объёмному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  
Конструкция: часть и целое  

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.  

Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  
Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне  

Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  
Город сквозь времена и страны  

Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра  

Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города  
Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты — архитектор!  
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом — мой образ жизни  

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  
Интерьер, который мы создаём.  

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты  
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Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  
Встречают по одёжке.  

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества.  

Сценография — искусство и производство.  
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы».  

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности.  

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 
видеть и выбирать.  

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка.  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 
Пространство и время в кино.  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме.  

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения.  
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка.  
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Тематическое планирование 5 класс 
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№п/п Наименование разделов (общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Древние корни народного 

искусства.  

8    

2 Связи времен в народном 

искусстве.  

8    

3 Декор – человек, общество, 

время.  

12    

4 Декоративное искусство в 

современно мире.  

7    

 итого 35    

 

Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка  

8    

2 Мир наших вещей  8    

3 Вглядываясь в человека. Портрет  12    

4 Человек в пространстве. Пейзаж  7    

 итого 35    

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры  

8    

2 В мире вещей и знаний. Художественный 

язык конструктивных искусств  

8    

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека.  

12    

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное 

проектирование  

7    

 итого 35    

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах 

8     

2 Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий.  

8    

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино?  

12    

4 Телевидение – пространство культуры? 

Экран – искусство – зритель.  

7    

 итого 35    
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2.2.19. Рабочая программа учебного предмета Музыка 5-7 классы 
(Сергеева Г.П.Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. М.:Просвещение, 2016.)  

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 
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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:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально – ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально – творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально – пластическое движение, 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;  
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 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 информационно – коммуникативные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет.  

Содержание учебного предмета  

Музыка как вид искусства  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 
как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 
их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 
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форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX – XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., 
зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 
образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 
Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

Тематическое планирование 5 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Музыка и литература  17    

2 Музыка и изобразительное искусство  18    

 итого 35    

 
Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  

17    

2 Мир образов камерной и симфонической 

музыки  

18    

 итого 35    

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Особенности драматургии сценической 

музыки.  

17    
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2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

18    

 итого 35    

 
2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 классы 

(Тищенко А.Т. Технология: программа:5-8 классы/А.Т.Тищенко,Н.В.Синица. -

М.:Вентана-Граф,2015)  

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с 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 ре сур сам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально--личностных позиций учащихся.  
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  
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 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 

технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности 
и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  
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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 техно - логических 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; расчёт себе 

стоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере:  

 оценка 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; оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;  

 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 художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ;  

 рациональный выбор 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;  
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 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

не враждебным 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, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.  

Направление «Индустриальные технологии»  
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов  

Выпускник научится:  

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов;  
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Электротехника»  

Выпускник научится:  

 разбираться в адаптированной для школьников технико - технологической 
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет):  
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 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности»  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Выпускник научится:  

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.  

Основное содержание курса  

Направление «Индустриальные технологии»  
В области индустриальных технологий главными целями образования являются:  

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства.  
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Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 
является учебно – практическая деятельность обучающихся.  

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно – практические, практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно – практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведение.  
Все, практические работ направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, выполнение графических и расчетных операций, освоение 

строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных 

работ и выполнение проектов.  

Для выполнения лабораторно-практических работ необходимо силами школы 
подготовить соответствующие стенды и наборы раздаточного материала.  

Содержание программы  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

5 класс  
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, ее 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение изделий и деталей. 
Графическая документация; технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции на одной, две и три плоскости 

(виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов.  
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Изготовление деталей различных геометрических форм ручным инструментом. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание древесины и древесных материалов.  

Чтение чертежа. Выполнение эскизов или технического рисунка детали из 

древесины.  

Организация рабочего места для столярных работ.  
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и раздаточных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании. Сверлении, зачистки деталей и изделий. 
Защита и декоративная отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью шурупов 
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(саморезов), клея. Выявление дефектов деталей и их устранение. Соблюдение 
правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  

6 класс  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины, пороки 

древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 
связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов.  

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 

(твердость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.  

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 
чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей.  

Техническая карта и ее назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) ля подготовки графической документации.  

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.  
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом. Контроль 

качества изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

техническим картам.  
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.  
Исследование плотности древесины.  

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.  

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.  

Изготовление изделий из древесины с соединением брусков в накладку.  
Изготовление деталей имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из 

древесины красками и эмалями.  

7 класс  

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 при 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.  

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических 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 соединением 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 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов  

6 класс  
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Технология обработки на токарном станке древесины. 

Контроль качества деталей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов.  

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей.  
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ.  

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 
деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации.  

Технология обработки наружных фа сонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков.  
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 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.  
Лабораторно-практические и 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 при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями.  
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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  

5 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 
цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы 

обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, 

связанные с производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов.  
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для 

ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 
применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом.  
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.  
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков.  

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК.  
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Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 
материалов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки.  
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 
устранение.  

6 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, профили сортового проката.  
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Технологии изготовления изделий из сортового проката.  
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубка металла зубилом, опиливание 

заготовок напильниками.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 
из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контроль готовых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание видов материалов и сплавов, искусственных материалов. 
Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.  

Ознакомление с видами сортового проката.  

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката.  

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.  
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Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 
плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение 

правил безопасного труда.  

7 класс  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах 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.  

Лабораторно-практические и 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 тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

5класс  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 
Виды соединений. Простые и сложные детали.  

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями.  
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах.  

6 класс  
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения 

деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
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Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами 
(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определение передаточного отношения зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ.  

7 класс  
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления 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 

об работки 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.  

Лабораторно-практические и 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.  

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
5 класс  
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Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 
труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 
чертежам. Отделка и презентация изделий.  

6 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История 
художественной обработки древесины.  

Резьба по дереву: Оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в 

различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию.  
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств. Выбор 
материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приемов выполнения 

основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по 

выбранной технологии.  

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
7 класс  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).  
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения.  

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 
для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы.  
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Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 
скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, 
перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 
шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, 

отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 
фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 
заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, 

чеканка, зачистка, отделка.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними  

5 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 
спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, 

декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту.  

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью.  
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление  

лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.  
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

6 класс  



402 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 
настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 
(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.  

Тема 2. Эстетика и экология жилища  

5 класс  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические.  
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила  
пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 
размещения бытовых приборов.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

8 класс  

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. Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров.  

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 
годовых расходов семьи с чётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг 

в целях минимизации расходов в бюджете семьи.  
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Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

Тема 4. Технологии ремонтно - отделочных работ  
6 класс  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.  
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ.  
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для 
штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка.  

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  

7 класс  
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 трафаретов. Основы 
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 ремонтно-
отделочных работ. 

Лабораторно-практические и 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)  

Тема 5.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  
6 класс  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 
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водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 
водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ.  
Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.  

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  
8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники.  

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 
Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ.  

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции 

типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки 
канализационных труб.  

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде)  

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  
8 класс  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и её принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий.  

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.  
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Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 
электрических цепях.  

Тема 2. Электрические устройства с элементами автоматики  

8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 
Подключение бытовых приёмников электрической энергии.  

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии.  
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.  
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты.  

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации из деталей 
электроконструктора).  

Тема 3. Бытовые электроприборы  

8 класс  

Теоретические сведения. Применение электрической энергли в промышленности, 

на транспорте и в быту.  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 
энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации.  

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин.  
Цифровые приборы.  

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами  

Лабораторно-практические и практические работы  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети.  
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы зета различных ламп.  

Раздел Современное производство и профессиональное самоопределение.  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  
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8 класс  
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс  

Теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 
производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 
виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

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 профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 
проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг.Формулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный).  
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  
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Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 
потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка  
пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная 

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, 

разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, 
декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для 

отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 
предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, 

декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для 

книг, декоративные  

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки 

для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  
6 класс  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.  

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Практические работы  
Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК.  

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 
предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, 

деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, 

скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для 
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цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 
геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей 

(пирамидка, утёнок, фигурки- матрёшки), карандашница, коробка для мелких 

деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, 

шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  
7 класс  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД).  
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).  

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 
опросов. Поиск необходимой ин формации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.  
Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка. Разработка варианта 

рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта.  
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, 

скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для 

конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-

бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка 
для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки 

орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахмат ная доска, 

мозаичное панно, шкатулка, мозака с металлическим контуром), киянка, угольник, 

выпиловочный столик, масса жёр, игруш ки для детей, наглядные пособия и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 
предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, 

мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), 

изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по 

фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного 

металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из 
проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные 

материалы для учебных занятий и другое.  

8 класс  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 
проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных.  
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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: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
Тематическое  планирование 5-8 классы 

 
№ п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество часов по классам  

5  6  7  8  

1.  Технологии обработки конструкционных 

материалов (126 ч)  

50  50  26   

1.1  Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов  

20  18  8   

1.2  Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов  

 6  4   

1.3  Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов  

22  18  2  

 

 

1.4  Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов  

2  2  6  

1.5  Технологии художественно - прикладной 

обработки материалов  

6  6  6  

2  Технологии домашнего хозяйства (26 ч)  6  8  2  10  

2.1  Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними  

4  2    

2.3  Бюджет семьи     4  

2.4  Технологии ремонтно-отделочных работ   4  2   

2.5  Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

 2   4  

3 Электротехника (12 ч)    12 

3.1  Электромонтажные и сборочные технологии     4  

3.2  Электротехнические устройства с элементами 

автоматики  

   4 

3.3  Бытовые электроприборы     4 

4  Современное производство и 

профессиональное самоопределение (4 ч)  

   4  

4.1  Сферы производства и разделение труда     2  

4.2  Профессиональное образование и 

профессиональная карьера  

   2 

5  Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности (36ч)  

12  10  6  8  

5.1  Исследовательская и созидательная деятельность  12  10  6  8  

 Всего:204 ч, 6 ч-резерв времени  68  68  34  34  

 
(Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы: учеб, пособие для общеобразоват.  

организаций / В. М. Казакевич, Г. В. М., Вентана-Граф, 2015) 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  



410 

 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  
Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 
задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 
оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 
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В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 
4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 
задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  
6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 
- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 
7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
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9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 
12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  
17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности;  
19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 
эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 
23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения;  
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  
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В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 

войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  
 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации;  
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  
7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 
 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
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использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

 по разделам  содержания 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится:  

▪ отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

▪  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

▪  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

▪ составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

▪ характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании 
и реализации технологического процесса;  

▪ называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий;  

▪ сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 
▪  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

▪ характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

▪ приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 
▪ осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

▪ подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 
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•  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации;  

•   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения;  

• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  

• осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 
производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

▪ определять понятия «техносфера» и « технология»; 
▪ приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 

▪ называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 
▪ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  
▪ проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

▪ соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 
субъективно нового продукта;  

▪ оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

▪ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере; 

▪ выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 
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Выпускник научится:  
▪ определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая 

машина», «конструкция», «механизм»; 

▪ находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 
▪ изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; 

▪ составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

▪ изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  

различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 
▪ изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

▪ изготовлять модели рабочих органов техники; 

▪ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);   

▪ управлять моделями роботизированных устройств; 

▪ осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
▪ проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

▪ разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

▪ осуществлять модификацию механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

▪ изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

▪  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

Выпускник научится: 

▪ выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 

▪ читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 
▪ выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

▪ осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

▪ распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 
▪ выполнять разметку заготовок; 

▪ изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
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▪ осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 
изделия (детали); 

▪ выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

▪ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  
▪ анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

▪  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

▪ различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

▪  отличать виды традиционных народных промыслов; 
▪ выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

▪ снимать мерки с фигуры человека; 

▪ строить чертежи простых швейных изделий;  

▪ подготавливать швейную машину к работе; 

▪ выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  
▪ проводить влажно-тепловую обработку; 

▪ выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

▪  определять способа графического отображения объектов труда; 
▪ выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

▪ разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
▪ выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

▪  планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 
▪ проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования; 

▪ разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

▪ разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной 

модели; 

▪  оптимизировать заданный способ (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

▪ составлять рацион питания адекватный ситуации; 

▪ обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 
ценность;  

▪ реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 
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▪ использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях 
обработки пищевых продуктов; 

▪ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

▪  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 
▪ составлять меню;  

▪ выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

▪ соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

▪ оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 
Выпускник получит возможность научиться: 

▪ исследовать продукты питания лабораторным способом; 

▪ оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

▪ осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 
питательной ценности и принципов здорового питания; 

▪ составлять индивидуальный режим питания; 

▪ осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

▪ сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

▪ осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

▪ осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей;  

▪ выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

▪ пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, 

СВЧ-печью и др.; 

▪ выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
▪ читать электрические схемы; 

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

▪ составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 
Интернет); 

▪ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

▪ осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 
▪ разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 
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Выпускник научится: 

▪ применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

▪ отбирать и анализировать различные виды информации; 

▪ оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств; 
▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

▪ встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

▪ разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения информационного продукта с заданными 
свойствами; 

▪ осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

▪ представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

▪ определять характеристику и разработку материального продукта, включая 
его моделирование в информационной среде (конструкторе);  

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации; 

▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

▪ создавать информационный продукт и его встраивать в заданную 

оболочку; 
▪ осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

  Выпускник научится: 

▪ определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  
▪ определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

▪  рассчитывать нормы высева семян;  

▪ применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

▪ соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 
▪  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями; 

▪ применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

▪ определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком; 
▪ соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 

▪ излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде 

докладов и рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития  агротехнологий; 

▪ применять способы и методы вегетативного размножения культурных 
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растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере 
комнатных декоративных культур; 

▪ определять  виды удобрений и способы их применения; 

▪ проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

▪ выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на 
примере школьных помещений); 

▪ применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 

культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

▪ распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

▪ приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

▪ осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 
▪ собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания 

домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

▪ составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 

кормления; 
▪ составлять технологические схемы производства продукции 

животноводства; 

▪ собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, 

собак в  клубах; 

▪ выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 
профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

▪ проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, 
домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

▪ проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  

клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 
▪ описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

▪ исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 

микрорайона. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 
Выпускник научится: 

▪ объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий 

в XXI веке; 

▪ называть виды социальных технологий; 
▪ характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии 

сферы услуг, социальные сети как технологию; 

▪ применять методы и средства получения информации в процессе 
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социальных технологий; 
▪  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий, 

▪ оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

▪ определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 
«маркетинг», «менеджмент»; 

▪ определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их 

иерархическое построение; 
▪ разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

▪ разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий. 

▪ ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

   Выпускник научится: 

▪ планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  
- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

▪ представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

▪ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

▪ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

▪ технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 
▪ оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Тематическое планировани 
Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 (8+) 

 

9 

Основы производства 2 2 4 2 (2) 2 

1. Естественная и искусственная окружающая         

среда (техносфера) 

1     

2. Производство и труд как его основа. Современные 

средства труда 

 

1 

 

1 

2   
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3. Продукт труда   

1 

   

4. Современные средства контроля качества    

2 

  

5. Механизация, автоматизация и роботизация 

современного производства 

   2 (2) 2 

Общая технология  2 2 2 2 (2) 4 

1. Сущность технологии в производстве. Виды 

технологий 

1     

2. Характеристика технологии и технологическая 

документация 

1 1    

3. Технологическая культура производства и культура 

труда 

 1 1   

4. Общая классификация технологий. Отраслевые 

технологии 

  1   

5. Современные и перспективные технологии ХХI века    2 (2) 4 

Техника 4 4 2 2 (2) 14 

1. Техника и её классификация 1     

2. Рабочие органы техники 1     

3. Двигатели и передаточные механизмы  1    

4. Органы управления и системы управления техникой  1    

5. Транспортная техника     8 

6. Конструирование и моделирование техники 2 2 2 1 (1)  

7. Роботы и перспективы робототехники    1 (1) 6 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

3

0 

3

0 

3

0 

6 (6) 16 

1. Виды конструкционных материалов и их свойства. 

Чертёж, эскиз и технический рисунок 

4     

2. Виды и особенности свойств текстильных 

материалов 

4     

3. Технологии механической обработки и соединения 

деталей из различных конструкционных материалов 

1

0 

    

4. Особенности ручной обработки текстильных 

материалов и кожи 

1

2 

    

5. Технологии машинной обработки конструкционных 

материалов 

 1

6 

1

2 

  

6. Технологии машинной обработки текстильных 

материалов 

 1

4 

1

2 

  

7. Технологии термической обработки 

конструкционных материалов 

  4   

8. Технологии термической обработки текстильных 

материалов 

  2   

9. Технологии обработки и применения жидкостей и 

газов 

   2 (2) 8 

10. Современные технологии обработки материалов. 

Нанотехнологии 

   4 (4) 8 

Технологии  обработки пищевых продуктов 8 8 8 4 (4) 8 

1. Основы рационального питания  1     

2. Бутерброды и горячие напитки 2     

3. Блюда из яиц 2     

4. Технологии обработки овощей и фруктов 2     

5. Технологии обработки круп и  макаронных изделий. 

Приготовление из них блюд 

 1    

6. Технологии обработки рыбы и морепродуктов  2    

7. Технологии обработки мясных продуктов  2    

8. Технология приготовления первых блюд  2    

9. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов 

  2   

10. Технология приготовления мучных изделий   3   

11.  Технология приготовления сладких блюд   2   

12. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 1 1   
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13. Системы рационального питания и кулинария    2 (2)  

14.  Современная индустрия обработки продуктов 

питания 

   2 (2) 8 

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

2 2 4 8 (8) 8 

1. Работа и энергия. Виды энергии  1     

2. Механическая энергия 1     

3. Тепловая энергия    2 (2)  

4. Электрическая энергия. Энергия магнитного и 

электромагнитного полей 

  2 2 4 

5. Электрические цепи. Электромонтажные и 

сборочные технологии 

 2 2 (2)  

6. Бытовые электроинструменты    2 (2)  

7. Химическая энергия    2 (2) 2 

8. Ядерная и термоядерная энергия     2 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

4 4 4 2 (2) 4 

1. Информация и её виды 4     

2. Способы отображения информации  4    

3. Технологии получения информации   2   

4. Технологии записи и хранения информации    2 (2)  

5. Коммуникационные технологии и связь   2  4 

Технологии растениеводства 6 6 6 2 (4) 2 

1. Характеристика и классификация  культурных 

растений 

2     

2. Общая технология выращивания культурных 

растений 

2     

3. Технологи посева и посадки культурных растений  2 2   

4. Технологии ухода за растениями, сбора и хранения 

урожая 

 2 2   

5. Технологии использования дикорастущих растений 2 2    

6. Технологии флористики и ландшафтного дизайна   2 1 (2)  

7. Биотехнологии     1 (2) 2 

Технологии животноводства 2 2 2 2 2 

1. Животные как объект технологий. Виды и 

характеристики животных в хозяйственной деятельности 

людей 

2     

2. Содержание домашних животных  2    

3. Кормление животных и уход за животными   2   

4. Разведение животных    2  

5. Экологические проблемы животноводства. 

Бездомные домашние животные. 

    2 

Социально-экономические технологии 4 4 4 2 (2) 4 

1. Сущность и особенности социальных технологий. 

Виды социальных технологий 

4     

2. Методы сбора информации в социальных 

технологиях 

 4    

3. Рынок и маркетинг. Исследование рынка   4   

4. Особенности предпринимательской деятельности    1 (1) 4 

5. Технологии менеджмента    1 (1) 4 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

4 4 4 2 (2) 4 

1. Сущность творчества и проектной деятельности 2     

2. Этапы проектной деятельности 2 2    

3. Методика научного познания и проектной 

деятельности 

 2 2   

4. Дизайн при проектировании   2 1 (1)  

5. Экономическая оценка проекта, презентация и    1 (1) 4 
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реклама.  

ИТОГО 68 68 68 34 (34) 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 
техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, 

производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как 
предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы 
труда сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. 

Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. 

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. 
Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с 
измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 

Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  
 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  
Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической 
документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких 

технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды 

распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и 

отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 
Культура производства Технологическая культура и её проявления в 

современном производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры 
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труда современного труженика. 
Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые энергетические 

технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и 
генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами 
предметов труда. Учебное управление технологическими средствами труда. 

Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических 

параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

3. Техника 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 
характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы 

управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. 

Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Моделирование транспортных средств.  
Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами 
техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов 
и трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 
Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление 

моделями роботизированных устройств. 

 



426 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство 

пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на 

заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 
древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 

шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 
Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных 

материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 
лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными 

приёмами работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка 

сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 

технологической карты. Разработка конструкторской и технологической 

документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных 
способов  соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 
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МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 

цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. 
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 
Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи 

деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Основные 

технологические операции обработки сортового проката и искусственных 

материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 
сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий 

из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила 

безопасной работы со штангенциркулем. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы 

на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. 
Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и 

искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, 

проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 
фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и 

конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Обработка металлического проката механическими и электрифицированными 
(аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на 
сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности 
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заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением 
правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.  
Натуральные волокна 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. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 
химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила 

безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 
изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 
Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали 

кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 
стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
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выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 
Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 

вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой 

работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 
способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу.  

 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 
изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон 

животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение 

их свойств. 
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 
Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  
 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями 

и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 
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питании человека. Технология приготовления бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления 

чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных 
овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из 

яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 
крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству 

готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп 

и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 
Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых 

блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их 

значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к 
столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с 

горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего 
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молока. 
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 
Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 
потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической 

и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии 
Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической 

энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их 

подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии 
в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение 

тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 
Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных 

реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 
устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной 

литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 
Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

ядерной и термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой 
радиометра и дозиметра. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 
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Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 
Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 
исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 
Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 
чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 
Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 
Представление информации вербальными и невербальными средствами. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации.   

8. Технологии растениеводства 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 
среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии 

вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) 

проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 

Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за 
культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных 

растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки 

сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 
дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного 

дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 
промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 
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Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 
Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными 

растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, 
рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и 

всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере 

комнатных или овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки 

комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. 

Составление графика агротехнологических приёмов ухода за культурными 
растениями. Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих 

растений (чаи, настои, отвары и др.).  
Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных 

композиций. Освоение основных технологических приёмов использования 

комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений). 

Освоение основных  технологических приёмов использования цветочно-
декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира 

и др.). 

9. Технологии животноводства1 
    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта 

технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 
основные элементы 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия 

содержания  животных и  уход за ними.  
Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах 

человека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  

и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных,  их создание. 
Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих 
потребностей.    

                                                           
1  Для организации практических работ по этому разделу на его изучение может быть выделены 

дополнительные часы за счёт резерва времени в базисном учебном плане. 
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Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, 
семей своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в 

своей семье,  семьях друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  
клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные животные 

как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их 

кормления.  
Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  

клубах. 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах 

санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 
Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних 

животных.  

10.  Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 
Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и 

средства стимулирования сбыта. 
Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы 

управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в 

менеджменте. 
Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 
сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 
Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 
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     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 
мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного 

продукта труда на рынке товаров и услуг. 
Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 
одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 
Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 

PowerPoint. 

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 

классы  
(Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

Предметная линия учебников М.Я Виленского, В.И. Ляха.5-9 классы) 

Планируемые результаты освоения программы 

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, 
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гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира;  

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

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
• формирование 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;  
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• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха;  
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

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 в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 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 
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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;  

• 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 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;  
• 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;  
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• 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.  
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 культурномассового 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 разнооб разных 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;  
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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 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 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 метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;  
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• 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 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 
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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, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). Физическая культура (основные понятия). Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника 

движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-
прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня и 

его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической 

культурой и спортом.  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
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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. Прикладноориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие 

выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие 
быстроты, силы, выносливости, координации движений. Футбол. Развитие 

быстроты, силы, выносливости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  
Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;  
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 • руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; • 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
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укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Тематическое планирование  5 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Знания о физической культуре  4    

2 Способы двигательной  деятельности  6    

3 Физическое совершенствование  95    

 итого 105    

 

Тематическое планирование 6 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Знания о физической культуре  4    

2 Способы двигательной  деятельности  6    

3 Физическое совершенствование  95    

 итого 105    

 

Тематическое планирование 7 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Знания о физической культуре  4    

2 Способы двигательной  деятельности  6    

3 Физическое совершенствование  95    

 итого 105    

 

Тематическое планирование 8 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль Лаборатор Практичес
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ных  ных  ких  

1 Знания о физической культуре  4    

2 Способы двигательной  деятельности  6    

3 Физическое совершенствование  95    

 итого 105    

 

Тематическое планирование 9 класс 
№п/п Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль

ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1 Знания о физической культуре  4    

2 Способы двигательной  деятельности  6    

3 Физическое совершенствование  95    

 итого 105    

 

2.2.21. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая программа / 

Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М. : Вентана-Граф, 2017.) 

Планируемые результаты освоения программы 

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.  
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.  
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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.  
Предметные результаты  

Учащиеся научатся:  

◼ объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного 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.  

Содержание курса  
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы).  

Введение  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что 

такое здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации.  
Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя.  
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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. 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. 
Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для 

сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания. 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.  

Мой безопасный дом  

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.  

Школьная жизнь  

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. 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 
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школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, 
правила поведения при пожаре.  

На игровой площадке  

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде 

на велоси педе, 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.  

На природе  

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 
Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на 

местности. Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила 

поведения в лесу, на водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях 

(потеря ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения при 
встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). Действия человека, 

которого укусила оса (клещ, змея). Опасности, которые таит вода. Выбор места для 

купания и его оценка. Правила безопасного поведения на воде при купании, 

катании на лодке. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила 

безопасного поведения на льду. Переправа через водные препятствия. 
Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных препятствий. 

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. 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 
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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; 

обсуждение 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».  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы).  

Введение. Почему это нужно знать?  

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета 
ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. 

При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные 

последствия чрезвычайных ситуаций?  

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, 
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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.  

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. 
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Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 
железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним.  

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  

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 
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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.  
Проектная деятельность  

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», 

«Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят 

опасность», «Безопасное поведение на природе», «История великих 

кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на 
корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России», «Мифы 

о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — 

нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», 

«Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная 

смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — 
почётная обязанность гражданина России». 

Тематическое планирование 

5 класс  

Урок 1. Введение Программное содержание Необходимость изучения предмета 

ОБЖ. Символическое изображение правил ОБЖ. Структура урока, основные 
методы и приёмы Учебный диалог: анализ информации, представленной в тексте 

учебника. Обсуждение и оценка проблемных ситуаций, представленных в 
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иллюстрациях. Работа с рубрикой «Обсудим вместе»: анализ и характеристика 
знаков-символов ОБЖ.  

Уроки 2–3. За что «отвечают» системы органов Программное содержание 

Организм человека как единое целое. Функции разных систем органов тела. 

Почему нужно знать свой организм. Структура уроков, основные методы и приёмы 

Работа с рубрикой «Вспомните»: актуализация имеющегося опыта по данной теме. 
Выполнение тестовых заданий, оценка знаний об особенностях своего организма. 

Работа в парах: правила взаимодействия при решении учебной задачи. 

Обобщающий рассказ учителя «Организм человека как система органов».  

Урок 4. Как укреплять нервную систему Программное содержание Выполнение 

правил бережного отношения к нервной системе. Укрепление нервной системы. 
Структура урока, основные методы и приёмы Учебный диалог (работа с рубрикой 

«Обсудим вместе»): анализ текста «Что любит нервная система». Работа с 

иллюстрациями: ответ на вопрос: «Чего не любит нервная система?» 

Практическая работа: измерение пульса. Работа в группах: составление плана 

укрепления нервной системы: «Что мы обязательно должны делать каждый день, 
чтобы укреплять нервную систему».  

Урок 5. Как можно тренировать сердце Программное содержание О чём 

рассказывает пульс. Тренировка сердца. Структура урока, основные методы и 

приёмы Рассказ-объяснение учителя «Сердце — главный орган человеческого 
организма». Практическая работа «Учимся измерять пульс».  

Урок 6. Укрепляем дыхательную систему Программное содержание Дыхательная 

система человека, её функции и значение. Охрана дыхательной системы. Структура 

урока, основные методы и приёмы Задание по рубрике «Вспомните»: ответ на 

вопрос: «Что такое дыхательная система?» Учебный диалог (работа с рубрикой 
«Обсудим вместе»): «Правила бережного отношения к дыхательной системе». 

Практическое занятие: упражняем дыхательную систему (дыхательные 

упражнения). Работа с рубрикой «Медицинская страничка».  

Уроки 7–8. Питаемся правильно Программное содержание Питание школьника-

подростка. Почему важно обращать внимание на правильное питание. Принципы 
рационального питания. Первая помощь при отравлениях и пищевой аллергии. 

Структура уроков, основные методы и приёмы Чтение и анализ текста 

«Рациональное питание — что это такое». Анализ схемы (пирамиды) 

сбалансированного питания. Учебный диалог на основе проведённого опыта и 

проблемных ситуаций. Оценка проблемных ситуаций «Как мы питаемся». 
Практическая работа: меню для подростка. Работа с рубрикой «Медицинская 

страничка».  

Уроки 9–10. Здоровье органов чувств Программное содержание Правила 

бережного отношения к органам чувств. Структура уроков, основные методы и 

приёмы Работа с рубрикой «Знаете ли вы себя?»: самоконтроль поведения (оценка 
выполнения тестовых заданий). Практическая работа: тренировка глаз. 

Обсуждение и оценка информации, представленной в рубрике «Медицинская 

страничка».  

Уроки 11–12. Проектная деятельность Программное содержание 

Исследовательская деятельность по темам: «Слух человека и животных. 
Сравнительная характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых 

ощущений. Как сохранить его?». Структура уроков, основные методы и приёмы 

Обсуждение представленных проектов. Урок 13. Здоровый образ жизни 
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Программное содержание Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 
здоровье. Структура урока, основные методы и приёмы Работа с диаграммой 

(анализ, оценка) «Что влияет на здоровье». Работа с рубрикой «Знаете ли вы 

себя?»: анализ ответов на тестовые задания. Учебный диалог: анализ и оценка 

жизненных ситуаций.  

Уроки 14–15. Чистота — залог здоровья Программное содержание Гигиенические 
процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены 

(дизентерия, глисты, вши). Структура уроков, основные методы и приёмы Работа в 

парах: оценка «вредных» советов (по текстам и иллюстрациям). Работа в группах: 

составление памятки «Правила личной гигиены». Работа с текстами и 

иллюстрациями. Работа с информацией, представленной в рубрике «Медицинская 
страничка».  

Урок 16. Движение — это жизнь Программное содержание Комплекс упражнений 

и игры для поддержания двигательной активности. Структура урока, основные 

методы и приёмы Практическое занятие в физкультурном зале.  

Урок 17. «Закаливание» Программное содержание Закаливание — средство охраны 
и укрепления здоровья. Программа и правила закаливания. Структура урока, 

основные методы и приёмы Учебный диалог «Что такое закаливание». 

Практическая работа: составление программы закаливания. Работа с 

информацией, представленной в рубрике «Медицинская страничка».  
Урок 18. Подросток и компьютер Программное содержание Правила безопасного 

пользования компьютером. Виды занятий, снимающих утомление. Структура 

урока, основные методы и приёмы Работа с рубрикой «Знаете ли вы себя?»: 

самоанализ и самооценка поведения и организации деятельности. Анализ 

информации, представленной в тексте учебника. Практическое занятие: правила 
работы с компьютером. Совместная деятельность в парах: анализ иллюстративного 

материала по теме урока.  

Урок 19. Повторение и обобщение пройденного Программное содержание Что 

такое здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни. Структура урока, 

основные методы и приёмы Рассматривание схемы по данной теме, подбор 
примеров, иллюстрирующих её позиции. Работа в парах: сделайте вывод «Что 

такое здоровый образ жизни», запишите его, сравните с результатами работы 

других пар. Оцените свою работу. Уроки 20–21. Мой безопасный дом 

Программное содержание Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем 

месте. Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные, распространяющие 
инфекцию (мыши, тараканы, клопы). Структура уроков, основные методы и 

приёмы Учебный диалог (работа с рубрикой «Обсудим вместе»): сравнение 

высказываний, определение ложного суждения. Работа в парах: составление плана 

уборки квартиры. Составление памятки «Как мыть посуду».  

Уроки 22–23. Техника безопасности в доме Программное содержание Техника 
безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении клеем, его парами, 

газом и при поражении током. Структура уроков, основные методы и приёмы 

Учебный диалог: анализ иллюстраций. Учебный диалог: анализ текста и 

иллюстраций (техника безопасности). Чтение текста рубрики «Медицинская 

страничка». Анализ представленной информации.  
Урок 24. Дорога в школу и обратно Программное содержание Школьная жизнь 

начинается с дороги. Безопасная дорога от дома до школы. Структура урока, 

основные методы и приёмы Работа с рубриками «Знаете ли вы себя» и 
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«Вспомните»: самоанализ и самооценка поведения (на дорогах и улицах). 
Практическая работа: безопасный маршрут до школы.  

Уроки 25–26. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения. Правила 

безопасности пешеходов. Умеете ли вы оценивать дорожную обстановку? 

Программное содержание Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. Правила безопасного поведения пассажира и пешехода. Оценивание 
дорожной ситуации с позиций безопасности. Структура уроков, основные методы 

и приёмы Чтение и анализ текста. Работа в парах: оценка информации, 

представленной в иллюстрациях по данной теме. Практическая работа: анализ и 

обобщение информации, представленной в иллюстрациях; анализ и характеристика 

дорожных знаков.  
Уроки 27–28. Безопасная дорога Программное содержание Дорожное движение в 

населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Правила поведения на дорогах 

и улицах. «Дорожные ловушки» — определение опасных для пешехода мест. 

Структура уроков, основные методы и приёмы Практическая работа: обсуждение 

ситуаций, связанных с дорожными ловушками; повторение правил и знаков 
дорожного движения. Работа с рубрикой «Для любознательных».  

Урок 29. Школьник как пешеход и пассажир Программное содержание Школьник 

как пассажир. Правила поведения пассажира разных видов транспорта. Структура 

урока, основные методы и приёмы Работа с информацией, представленной в 
иллюстрациях по данной теме. Работа в парах: рассказ для младшего школьника на 

тему «Как перейти дорогу». Работа в группах: «Зададим друг другу вопросы».  

Урок 30. Общие правила школьной жизни Программное содержание Ориентировка 

в школьных помещениях. Расположение помещений в школе. Функции разных 

школьных помещений. Общие правила безопасного поведения в школьных 
помещениях и во дворе школы. Структура урока, основные методы и приёмы 

Работа в группах: рисование плана школы с указанием основных помещений. 

Учебный диалог: «Может ли неправильное поведение в школе привести к 

неприятностям?» Составление памятки «Общие правила поведения в школе».  

Уроки 31–32. Правила поведения в школе Программное содержание Поведение на 
занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. Безопасное 

общение. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Меры 

предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении 

угарным газом и при ожогах. Структура уроков, основные методы и приёмы 

Чтение и анализ текста учебника «Поведение на занятиях». Работа с рубрикой 
«Проверь себя», обсуждение и оценка результатов самотестирования. Учебный 

диалог: «„Вредные советы“ Г. Остера». Рассказ-объяснение учителя «Поведение, 

которое приводит к беде». Практическая работа: учимся выполнять правила 

поведения. Работа с рубрикой «Медицинская страничка»: оценка информации, 

представленной в рубрике.  
Урок 33. Если в школе пожар… Программное содержание Как вести себя, если в 

школе начался пожар. Правила эвакуации при пожаре. Структура урока, основные 

методы и приёмы Работа с рубрикой «Вспомните»: как мы ориентируемся в 

школьных помещениях. Работа в группах: чтение схемы эвакуации при пожаре в 

школе. Чтение и обсуждение текста: правила поведения при пожаре. Анализ 
информации, представленной в рубрике «Медицинская страничка».  

Уроки 34–35 (резерв)  

6 класс  
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Уроки 1—2. Введение Программное содержание 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. Структура уроков, 

основные методы и приёмы Работа в группах: рассказы учащихся на тему «Зачем 
мы изучаем ОБЖ». Составление словарика: характеристика понятий, необходимых 

при изучении ОБЖ. Регулятивная деятельность: анализ и оценка подготовленных 

суждений — значение термина или понятия.  

Уроки 3—4. Подготовка к прогулке Программное содержание Необходимость 

правильной подготовки к прогулке для устранения причин неприятных 
последствий. Выбор одежды и обуви с учётом времени года, состояния погоды, 

предполагаемых занятий и игр на прогулке. Структура уроков, основные методы и 

приёмы Чтение и анализ текста «Подготовка к прогулке». Работа в парах: анализ 

информации, представленной в иллюстрациях по данной теме. Учебный диалог: 

зададим друг другу вопрос: «Готов ли ты к прогулке?» Работа с рубрикой 
«Медицинская страничка». Создание карточек-символов, отражающих приёмы 

снятия усталости.  

Уроки 5—7. На игровой площадке Программное содержание Причины 

возникновения рискованных и опасных ситуаций 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. Предусмотрительность и осторожность 

во время игр. Правила проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и 

др.) при небольших размерах игровой площадки и близости дороги или шоссе. 
Правила езды на велосипеде, на роликовых коньках. Зимние игры. Безопасность 

катания на санках, ледянках. Структура уроков, основные методы и приёмы 

Рассказ учителя о правилах поведения на игровой площадке и причинах 

возникновения опасных для играющих ситуаций. Чтение и анализ текста 

«Крылатые качели». Работа в парах: анализ ситуаций, изображённых на рисунках. 
Учебный диалог: правила езды на велосипеде. Работа в парах: составление памятки 

«Ездим на роликовых коньках».  

Уроки 8—10. Учимся оказывать первую помощь Программное содержание Первая 

помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан 

ли риск. 50 Структура уроков, основные методы и приёмы Практическая работа: 
первая помощь при травмах. Учебный диалог: зададим друг другу вопросы по 

теме.  

Уроки 11—12. Встреча с животными Программное содержание Животные на 

игровой площадке. Особенности поведения собаки в зависимости от настроения, 

ожидания опасности, отношения к человеку. Правила поведения при встрече с 
собакой, находящейся без хозяина. Структура уроков, основные методы и приёмы 

Чтение и анализ текста «Собака не всегда друг». Практическая работа: оценка 

поз и мимики собаки; первая помощь при укусе. Учебный диалог: анализ и оценка 

жизненных ситуаций (стоит ли рисковать).  

Уроки 13—17. Ориентирование Программное содержание Ориентирование на 
местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, солнцу и часам, 

Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Структура уроков, основные методы и приёмы Практические работы (в классе, на 
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участке школы, в ближайшем парке): ориентирование на местности разными 
способами; измерение расстояний на местности. Учебный диалог: анализ правил 

поведения в лесу. Работа в парах: составление памятки на тему «Если вы 

заблудились в лесу». Оценка рефератов учащихся «История создания компаса».  

Уроки 18—19. Правила поведения во время прогулок и на экскурсии Программное 

содержание Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время 
прогулок на природе. Общие правила поведения во время экскурсий в природу. 

Структура уроков, основные методы и приёмы Работа с рубрикой «Вспомните»: 

использование имеющегося опыта (правила поведения на экскурсиях). Учебный 

диалог: работа с иллюстрациями и текстами учебника.  

Уроки 20—23. Если встретилась опасность Программное содержание 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. Структура уроков, 

основные методы и приёмы Работа в парах: анализ и оценка опасностей 

неправильного поведения. Рассказ-объяснение учителя «Когда животные опасны». 
Работа с рубрикой «Медицинская страничка»: оценка информации, 

представленной в тексте по данной теме. Анализ информации, представленной в 

рубрике «Для любознательных». Практическая работа: оказание помощи при 

укусе насекомых и змей.  
Урок 24. Расширим свои знания о змеях Программное содержание Какие змеи 

обитают в разных регионах нашей страны. Внешний вид, повадки разных змей: 

обыкновенной гадюки, гюрзы, эфы. Опасность, которую представляют эти змеи. 

Правила поведения при встрече со змеёй. Структура урока, основные методы и 

приёмы Просмотр и обсуждение видеофильма «Всё о змеях».  
Урок 25. Ядовитые растения и грибы Программное содержание Определение 

ядовитых растений и грибов по внешнему виду. Структура урока, основные 

методы и приёмы Просмотр и обсуждение видеофильмов «Ядовитые растения», 

«Ядовитые грибы». Работа с иллюстративным материалом и гербарием.  

 Уроки 26—30. На водоёме Программное содержание Правила поведения на 
водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при судорогах, 

солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния льда для передвижения по нему в 

осеннее, зимнее и весеннее время. Переправа через водные преграды. Структура 

уроков, основные методы и приёмы Учебный диалог (работа с рубрикой «Обсудим 

вместе»): выбор места для купания. Формулирование вывода: правила купания и 
катания на лодках. Работа в парах: правила нахождения на льду, правила 

организации переправы. Работа с рубрикой «Медицинская страничка»: оценка 

информации, представленной в тексте по данной теме. Уроки 31—32. Проектная 

деятельность Программное содержание Чтобы экскурсия в природу была 

безопасной. Структура уроков, основные методы и приёмы Представление 
группами проектов на тему «Экскурсия в природу и её организация». Оценка 

классом содержания и презентации проекта.  

Уроки 33—35 (резерв)  

7 класс  

Уроки 1—2. Введение Программное содержание Характеристика понятий 
«жизнедеятельность», «безопасность», «здоровый образ жизни», «ситуация, 

опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация», «природная катастрофа», 

«техногенная катастрофа». Структура уроков, основные методы и приёмы Работа в 
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группах: рассказы учащихся на тему «Зачем мы изучаем ОБЖ». Составление 
словарика: характеристика понятий, необходимых при изучении ОБЖ. 

Регулятивная деятельность: анализ и оценка подготовленных суждений — 

значение термина или понятия.  

Уроки 3—5. Любим ли мы туристские походы Программное содержание Наше 

отношение к туристскому походу. Какие походы нам известны и какие мы 
предпочитаем. Структура уроков, основные методы и приёмы Работа с рубрикой 

«Вспомните»: что такое туристский поход. Рассказ-объяснение учителя «Какие 

бывают туристские походы». Учебный диалог: «Что я думаю о туристском 

походе?» Работа с рубрикой «Проверьте себя». Оценка информации, 

представленной в рубрике «Для любознательных». Работа в группах: «Выбираем 
вид похода».  

Уроки 6—8. Правила организации туристского похода Программное содержание 

Правила организации безопасного туристского похода. Подготовка к походу: 

подбор личного и группового снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода, 

требования к ним. Правила упаковки рюкзака. Индивидуальная подгонка 
(регулировка) рюкзака. Спальный мешок. Структура уроков, основные методы и 

приёмы Рассказ-объяснение учителя «Собираем снаряжение для похода». 

Практическая работа: заполнение таблицы «Что мы берём в поход» (анализ 

иллюстраций учебника). Работа в парах: предложения по выбору одежды и обуви 
(анализ информации, представленной на иллюстрациях). Работа с рубрикой 

«Медицинская страничка». Работа в группах: заполнение таблицы «Личное 

снаряжение для похода».  

Уроки 9—11. Походная аптечка Программное содержание Подготовка аптечки для 

похода. Подбор лекарственных средств, инструментов и материалов для оказания 
первой помощи. Лесная аптека. Структура уроков, основные методы и приёмы 

Чтение и анализ текста «Походная аптечка». Составление записной книжки 

«Советы для туриста» (анализ информации, представленной в рубрике 

«Медицинская страничка»).  

Уроки 12—13. Знакомимся с лекарственными растениями Программное 
содержание Турист должен знать лекарственные растения, которые помогут ему 

справиться с непредвиденными ситуациями (отравлением, ожогом, травмами кожи, 

усталостью и др.). Характеристика некоторых лекарственных растений данной 

местности: внешний вид, лечебные свойства, способ применения. Структура 

уроков, основные методы и приёмы Просмотр и обсуждение видеофильма 
«Лекарственные растения». Работа с иллюстративным материалом и гербарием. 

Дифференцированная работа: составление описания лекарственного растения (по 

выбору) с использованием дополнительной литературы.  

Уроки 14—15. Режим дня в многодневном туристском походе Программное 

содержание Режим дня в туристском походе. Правила организации сна, отдыха, 
передвижения. Структура уроков, основные методы и приёмы Практическая 

работа «Режим дня в многодневном туристском походе». Анализ иллюстративного 

материала: оценка поведения туристов.  

Уроки 16—17. Походная еда Программное содержание Организация питания в 

походе. Походная еда. Правила, обеспечивающие безопасность питания в условиях 
похода. Структура уроков, основные методы и приёмы Чтение и анализ текста 

«Походная еда». Практическая работа: составление памятки «Питьевой режим и 

меню питания туристов в походе (на экскурсии)». Игра-соревнование: 
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«Приготовление походной каши». Оценка результатов. Работа в парах: анализ 
ситуаций, представленных в иллюстрациях.  

Уроки 18—19. Первая помощь пострадавшему в походе Программное содержание 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Структура 

уроков, основные методы и приёмы Практическая работа: сравнение 

особенностей ядовитых и съедобных грибов. Анализ информации, представленной 
в рубрике «Медицинская страничка».  

Уроки 20—22. Когда человек сам себе враг Программное содержание 

Обстоятельства, при которых у подростков возникают вредные привычки. 

Характеристика понятия «вредная привычка». Негативное влияние вредных 

привычек на здоровье, самочувствие, успешность обучения и умственную 
деятельность подростка. Структура уроков, основные методы и приёмы Встреча и 

беседа с врачом о вредных привычках и причинах их появления у подростков. 

Учебный диалог: почему привыкание к негативному поведению особенно опасно 

для детей подросткового возраста.  

Уроки 23—26. Вред алкоголя Программное содержание Результаты 
социологических исследований об употреблении алкоголя подростками. Алкоголь 

— причина преступлений подростков и юношей. Страницы истории: как 

относились наши предки к алкогольной зависимости. Структура уроков, основные 

методы и приёмы Встреча с врачом: вред алкоголя для здоровья и самочувствия 
подростков. Встреча с работником правоохранительных органов: алкоголь и 

преступления. Учебный диалог: как вырабатывать привычку не принимать 

алкоголь. Работа в парах: рассматривание иллюстраций, формулирование своего 

отношения к их персонажам. Обсуждение рефератов «Отношение к употреблению 

алкоголя в историческом аспекте». Обобщение материала уроков: формулирование 
вывода: вред алкоголя.  

Уроки 27—28. Вред курения Программное содержание Курение наносит 

значительный вред организму. Структура уроков, основные методы и приёмы 

Рассказ-объяснение школьного врача (учителя) «Анализ данных медицинских 

исследований». Встреча с бывшим курильщиком: «Почему я бросил курить». 
Обобщение материала, формулирование вывода: вред алкоголя.  

Уроки 29—30. Проектная деятельность Программное содержание Вредные и 

опасные привычки. Структура уроков, основные методы и приёмы Обсуждение 

сообщений и презентаций, подготовленных группами учеников.  

Урок 31. Обобщение пройденного Программное содержание О чём мы узнали за 
три года изучения курса ОБЖ? Чему научились? Что ещё хотим узнать об основах 

безопасности жизнедеятельности подростка? Структура урока, основные методы и 

приёмы Учебный диалог: «Зададим друг другу вопросы по пройденному 

материалу». Решение тестовых заданий: вспомним изученное.  

Уроки 32—35 (резерв)  
8 класс  

Уроки 1—2. Введение Программное содержание Почему человеку необходимы 

знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ: расширение и углубление 

знаний о чрезвычайных ситуациях разного вида и характеристик; формирование 

навыков безопасного поведения в ЧС; воспитание эмоционально-отрицательного 
отношения к негативным проявлениям в окружающей среде, мотивации здорового 

образа жизни и противодействия вредным привычкам и асоциальному поведению. 

Характеристика понятия «чрезвычайные ситуации», их классификация. Условия, 
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при которых можно избежать или уменьшить отрицательные последствия 
чрезвычайных ситуаций. Структура уроков, основные методы и приёмы Учебный 

диалог (дискуссия): анализ информации, представленной в иллюстративном ряде, 

обсуждение последствий поведения подростков. Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. Практическая работа: анализ и оценка документов — законов 

Российской Федерации. Составление характеристик понятий. Работа с 
информацией, представленной в графическом виде: чтение схем.  

Уроки 3—6. Современная семья как институт воспитания Программное 

содержание Современная семья: типы и характеристика. Функции семьи. Условия 

благополучия детей в семье. Влияние семьи на развитие ребёнка. Защита семьи и 

детей со стороны государства. Государственные документы, государственные 
институты, определяющие формы и методы защиты семьи. Репродуктивное 

здоровье подрастающего поколения. Структура уроков, основные методы и 

приёмы Учебный диалог: современная семья и её функции. Дискуссия: при каких 

условиях семья благополучна и детям в ней эмоционально комфортно. Работа с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном и графическом виде. 
Практическая работа: анализ документов (Конституция Российской Федерации). 

Работа в группах: подготовка совместного мини-сообщения на тему (по выбору): 

«Может ли любовь навредить?», «Когда слово излечивает?», «Рядом с ребёнком 

или вместе с ним?». Учебный диалог: что такое репродуктивное здоровье.  
Уроки 7—10. Здоровый образ жизни Программное содержание Что такое здоровье? 

Условия физического здоровья. Факторы, определяющие физическое здоровье 

человека. Физическая культура и здоровье. Психическое здоровье человека, 

условия его сохранения. Критерии оценки. Осознание человеком своего «Я», 

объективная оценка своих возможностей, адекватность реакций на различные 
жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению. Что такое 

эмоциональное здоровье? Условия сохранения эмоционального здоровья 

школьника: демократический стиль процесса обучения; принятие личности 

коллективом; интересная познавательная среда; объективная оценка своего «Я» и 

др. Факторы риска школьной жизни: нарушение режима дня, перегрузка и 
переутомление, авторитарная атмосфера, отсутствие друзей и приятелей, 

необъективная самооценка. Социальное здоровье как система отношений человека 

к окружающим людям, обществу и государству, а также к самому себе. Критерий 

социального здоровья — осознанное и добровольное принятие нравственных 

ценностей общества. Фанаты и поклонники. Структура уроков, основные методы и 
приёмы Учебный диалог: что такое здоровье, здоровый образ жизни. Практическая 

работа: снятие напряжения с разных групп мышц; оценка своих волевых качеств; 

оценка своего физического развития. Учебные дискуссии: организация жизни и 

режима дня; что такое общение, как сделать его успешным. Совместная работа в 

группах: план организации жизни старшего подростка; конструирование модели 
понятия «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) с использованием символов-значков.  

Уроки 11—14. Человек и окружающая среда Программное содержание 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки. Причины загрязнения воздуха, воды, почвы. 

Последствия загрязнения природы. Негативное влияние хозяйственной 
деятельности человека. Источники загрязнения. Оценка качества окружающей 

природной среды. Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье 

органов чувств. Структура уроков, основные методы и приёмы Учебный диалог: 
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чтение и обсуждение главной мысли текстов. Совместная деятельность в группах: 
анализ диаграммы (влияние хозяйственной деятельности на чистоту воздуха), меры 

борьбы с загрязнением воздуха. Дифференцированная работа с иллюстративным 

материалом учебника. Учебная дискуссия: анализ информации, представленной в 

схемах и иллюстрациях. Составление текста-рассуждения на тему «Экология 

почвы сегодня».  
Практическая работа: установление возможных источников шума в городской 

квартире.  

Уроки 15—23. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Программное содержание Причины и последствия пожара. Безопасность при 

использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при 
заливе квартиры. Правила пользования электроприборами. Компьютер и 

безопасное его использование. Чрезвычайные ситуации в быту: утечка бытового 

газа, химические вещества. Разумная предосторожность при выборе места игр и 

отдыха. Опасные игры. Структура уроков, основные методы и приёмы Учебные 

дискуссии: причины возникновения пожара; поведение при заливах. Учебный 
диалог: анализ информации, представленной в схеме, в текстах учебника. 

Практические работы: правила пользования газовыми и электроприборами; 

оказание помощи при ожогах, отравлениях, переломах; средства пожаротушения; 

отработка схемы действия в ЧС. Работа в группах: правила поведения во время 
пожара; анализ иллюстративного материала учебника; обсуждение экстремальных 

видов спорта.  

Уроки 24—31. Современный транспорт и безопасность Программное содержание 

Транспорт в современном мире (функции, назначение, особенности, виды). 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Правила езды велосипедиста. Опасные игры 
на дорогах: скейтбординг, бокинг, ВМХ и др. Опасные ситуации в метро. 

Авиакатастрофы, правила поведения на борту авиалайнера. Железнодорожные 

катастрофы. Зацепинг — опасная игра. Структура уроков, основные методы и 

приёмы Учебная дискуссия: причины аварий на транспорте; опасные игры на 

транспорте. Учебный диалог: анализ информации, представленной в текстовом, 
графическом и иллюстративном виде в учебнике. Практические работы: первая 

помощь при кровотечениях; аварийная посадка самолёта; составление памятки — 

правила поведения при возгорании в вагоне поезда. Работа в группах: анализ и 

оценка информации, представленной в иллюстрациях. Подготовка суждения: что 

нарушили велосипедисты?  
Уроки 31—35 (резерв)  

9 класс  

Уроки 1—10. Безопасный отдых и туризм Программное содержание Обеспечение 

безопасности в туристском походе. Объективные трудности туристского похода. 

Правила безопасности в турпоходе. График движения. Если турист отстал от 
группы. Туризм и экология окружающей среды. Безопасность в водном турпоходе. 

Узлы в турпоходе. Сигналы бедствия. Структура уроков, основные методы и 

приёмы Учебные дискуссии: обсуждение проблем «Почему туризм так 

популярен?», «Как преодолеть трудности турпохода?», «Выбор места бивуака», 

«Быт туриста», «Опасности водных походов», «Сигналы бедствия». Учебный 
диалог: обсуждение информации, представленной в учебнике в текстовом, 

графическом и иллюстративном виде. Практические работы: правила 

распределения снаряжения между участниками похода; график движения по 
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маршруту; программа поиска отставшего туриста; освоение разных видов узлов. 
Работа в группах: плавательные средства в турпоходе. Дифференцированные 

задания: сигналы бедствия.  

Уроки 11—15. Когда человек сам себе враг Программное содержание Почему 

подростки курят? Что можно обнаружить в табачном дыму? Физическое, 

психическое, эмоциональное состояние подростка-курильщика. Разрушение 
личности под влиянием наркомании. Игромания — вредная зависимость. 

Структура уроков, основные методы и приёмы Учебные дискуссии: анализ 

результатов анонимного опроса; почему курение особенно вредно для подростков; 

отношение к курильщикам; печальная статистика (анализ статистических данных о 

людях с вредными привычками). Учебный диалог: встреча с медицинскими 
работниками. Практические работы: навыки работы с документами. Работа в 

парах и в группах: вред наркотиков (анализ схемы); анализ информации, 

представленной в графической форме.  

Уроки 16—27. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения 

Программное содержание Краткая характеристика используемых в теме понятий. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Деятельность по 

предупреждению природных ЧС. Предупреждение распространения инфекции. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила при эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации на территории России. Классификация 
природных ЧС: геофизические (землетрясения, извержения вулканов), 

метеорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические (наводнения, 

цунами), природные пожары (лесные, степные, торфяные), биологические 

(эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Предвестники ЧС. Особенности поведения во 

время различных природных ЧС. Последствия ЧС. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера: причины возникновения и виды техногенных ЧС. Виды 

пожаров по признакам горения, месту распространения, времени начала тушения. 

Структура уроков, основные методы и приёмы Работа с документами: 

характеристика Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Водного кодекса 
РФ. Рассказ-лекция учителя: природные чрезвычайные ситуации на территории 

России. Учебный диалог: классификация природных ЧС (анализ текстового и 

иллюстративного материала в учебнике. Учебная дискуссия: анализ схем (строение 

вулкана); составление памятки «Правила поведения во время извержения вулкана». 

Работа в группах: подготовка сообщения на тему «Опасное природное явление»; 
создание инструкции для младшего школьника о поведении во время 

землетрясения; подготовка коллективного сообщения «Поражающие факторы 

пожара». Практические работы: первая помощь при травмах, кровотечениях, 

открытом переломе конечности, отравлении химическими веществами. Уроки 28—

32. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 
Российской Федерации Программное содержание Экстремизм, терроризм 

(характеристика понятий). Законодательство Российской Федерации о 

противодействии экстремизму, терроризму. Крайние проявления экстремизма. 

Поведение при обнаружении подозрительного бесхозного предмета; взятии в 

заложники, во время спецоперации по освобождению заложников; после взрыва в 
жилом доме. Структура уроков, основные методы и приёмы Учебные дискуссии: 

причины появления терроризма; взрывы в жилых домах — особо опасное 

проявление терроризма; что такое национальная безопасность. Работа с 



463 

 

информацией, представленной в учебнике в текстовом, графическом и 
иллюстративном виде. Практические работы: оказание первой медицинской 

помощи (повторение изученного материала); работа с документами — 

законодательством Российской Федерации.  

Уроки 33—35 (резерв) 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Рабочая программа учебного курса «Практикоориентированные задачи по 

математике»  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные:  

 сформированность 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения;  
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установление родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 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 позиции и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

 сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

Предметные:  

Наглядная математика  

Геометрические фигуры  

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;  
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 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Измерения и вычисления  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, объемы комнат;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

Функции  

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости;  

 по графику находить наибольшее и наименьшее значения функции.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов;  

 интерпретировать графики реальных зависимостей  

 уметь работать с математическим текстом, грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений, 

описывать и анализировать реальные зависимости;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера.  

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.  

Методы математики  
 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

 описывать реальные ситуации на языке математики, исследовать построенные 

модели с использованием математических понятий и теорем. 

Содержание учебного предмета  
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1.Наглядная математика (10 часов).  
Работа с текстом, вычисление расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольника, круга, объемы комнат. Выполнение простейших 

вычислений, необходимых в реальной жизни.  

2. Диаграммы (6 часов).  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 
Изображение диаграмм по числовым данным. Применение диаграмм для описания 

зависимостей реальных величин  

3. Функции (10 часов)  

Задачи, связанные с применением функций в жизни, диаграмм в различных сферах 

деятельности, рассматриваются различные способы решения практических задач, 
представленных таблицами.  

4. Решение задач практического характера (8 часов).  

Задачи на доли и части. Применение процентов при решении задач на выбор 

оптимального тарифа, о распродажах, штрафах, и голосовании, обучение приемам 

рационального и быстрого счета.  
5. Комплексная работа (1 час). 

Тематическое планирование 9 класс 

 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 

1.  Наглядная математика 10    

2.  Диаграммы 6    

3.  Функции  10    

4. Решение текстовых задач 8    

5. Итоговая работа 1 1   

Итого  35 1   

 

Рабочая программа учебного курса «Трудности русского языка» 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные:  

1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него;  

2) стремление к речевому самосовершенствованию; 
метапредметные: 

1) умение формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

самоконтроль, самооценку; 

2) умение работать с текстом;  

3) осуществлять поиск информации из различных источников;  
4) использование языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения; 

5) создание необходимых условий реализации в процессе обучения 

межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе 

формирования и развития всех видов речевой деятельности; 
предметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, основными нормами русского литературного языка;  
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2) объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 
опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

3) подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

4) пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Исторические изменения в структуре слова.  

Исторические изменения в структуре слова (появление новых морфем, опрощение, 

переразложение, усложнение, изменения звукового облика морфем).  

Использование иноязычных элементов при образовании слов.  

Словообразовательные и семантические кальки.  
Ознакомление с историей и этимологией отдельных слов. Этимологический анализ 

слова и его написание.  

Этимологический словарь; орфографический словарь с этимологическими 

комментариями; работа с этими словарями.  

Изобразительные возможности русского словообразования.  
Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 

словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, 

суффиксов), однокоренных слов. Повтор слов, образованных по одной 

словообразовательной модели. Слова-паронимы и паронимическое 
противопоставление. Насыщение текста словами с суффиксами субъективной 

оценки как изобразительный приём. Особенности употребления слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в произведениях устного народного 

творчества. Своеобразие использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в 

художественных произведениях разных исторических эпох, литературных 
направлений, а также в произведениях разных писателей.  

Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому значению 

слова. Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое 

выделение их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; 

смысловое сопоставление производного и производящего слова. Использование 
двухприставочных глаголов в произведениях устного народного творчества и в 

поэтических текстах. Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 

значением составляющих морфем. Приём обыгрывания внутренней формы слова 

(приём этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; наивности 

детского восприятия мира; как средство характеристики необразованных людей 
или людей, любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных 

зарисовок и т. д. Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном 

толковании внутренней формы слова. Словообразовательная модель как источник 

пополнения словарного состава языка. Индивидуально-авторские образования 

(окказионализмы) и их стилистическая роль в художественном тексте. Наблюдение 
за использованием указанных приёмов в произведениях художественной 

литературе. 

 

Тематическое планирование, 9 класс 
№ 

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  Количес

тво 

часов  

Количество 

работ 

контрольных 

Количество 

работ 

лабораторны

х  

 

Количество 

работ 

практически

х 
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1.  Морфемно-словообразовательная модель 

как источник пополнения словарного 

состава русского языка.  

10    

2.  Типы сложных слов и их написание. 6    

3.  Изобразительные возможности русского 

словообразования  

10    

4. Итоговая работа 1 1   

Итого  35 1   

 

2.2.3.Рабочие программы внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности  «Волонтёрское движение» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Волонтёрское 

движение» 

Направления работы: 

· Социальное патронирование одиноких пожилых людей, инвалидов. 

· Педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков). 

· Спортивная, туристическая подготовка. 

· Интеллектуальное и творческое развитие (организация и проведение 

мероприятий). 
· Досуговая деятельность (организация свободного времени молодёжи). 

· Трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады). 

· Оказание помощи ветеранам ВОВ и пожилым людям  

· Экскурсионная деятельность. 
· Информационное обеспечение. 

· Экологическая защита. 

· Вожатская деятельность. 

 

И в соответствии с выбранными направлениями работы волонтёрского 
объединения программа предполагает виды и формы добровольческой 

деятельности:· работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые, 

люди без определенных занятий и места жительства, люди с ограниченными 

возможностями);· работа с детьми и молодежью ( школах, детских садах и 

т.д.);· организация акций, направленных на предотвращение конфликтов, развитие 
идей терпимости в обществе;· направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков;· и многое другое. 

 

Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на 
формирование активной жизненной позиции в процессе коммуникативного 

общения. 

 

Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, как умелых 
организаторов разнообразных интересных дел. Но содержание проектов, входящих 

в программу, таково, что способствует формированию активной гражданской 

позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех 

ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских 

способностей. В настоящее время необходимо скоординировать усилия школы, 
внешкольных учреждений, детских общественных объединений, всех тех, кто 

считает, что в условиях сложного периода нестабильности и социальных 
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конфликтов во многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается 
необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: 

гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны 

воспитываться с детства. 

 

Программа дополнительного образования детей «Волонтёрское движение» 
преследует основную идею — воспитать поколение тех, кто способен помочь и 

понять, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, 

основанная на уважении к человеку. Успех реализации программы 

дополнительного образования детей «Волонтёрское движение» зависит от 

позитивного отношения и поддержки детскому волонтерскому движению со 
стороны администрации школы, педагогического и родительского коллектива, 

государственных и общественных организаций различного уровня. 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

 
Цель:  инициировать и развить подростковое добровольческое движения, 

формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей 

самореализации личности школьника; апробация новых форм организации 
занятости детей для развития их самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 

     Задачи: 

• возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания; 

• формировать активную жизненную позицию подростков и стремление 

заниматься волонтерской (добровольческой) работой; 

•  сформировать сплоченный коллектив волонтеров и возродить идею шефства 

как средства распространения волонтерского движения;· установить механизм 

взаимодействия с социумом в сфере продвижения и развития волонтерского 
движения; 

• вовлекать школьников в социальную практику; 

• предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал; 

• сформировать умение волонтеров принимать и оказывать психологическую и 

социальную поддержку   окружающим; 

• оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей; 

• утверждать позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

• повышать уровень знаний подростков о здоровом образе жизни. 

 

Формы организации добровольческой (волонтёрской) деятельности: 
· индивидуальная; 

· групповая; 

· работа по подгруппам. 

 

Формы организации занятий: акции, аукционы, анкетирование(тесты, опросы и 
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т.д.), встречи с интересными людьми, выставки, гостиные,  диспуты, деловая игра, 
дискуссии, игровые программы, конкурсы, конференции, круглый стол, КТД по 

разным направлениям деятельности, лекции, мастер-классы (обучение, 

обсуждение), мероприятия, «мозговой штурм», посиделки, походы, праздники, 

презентации,  размышления, рейды, семинары, соревнования, тренинги, турниры, 

фестивали, экскурсии, эксперименты, эстафеты, ярмарки, акции  и т.д. 
 

Результаты курса внеурочной деятельности 

В результате реализации программы  волонтёрского движения «Под опекой добра» 

подростки должны овладеть следующими навыками: 

· позитивного общения; 
· принятия решения; 

· решения проблем; 

· критического мышления; 

· межличностных контактов; 

· умения постоять за себя и договориться с другими; 
· сопротивления негативному групповому давлению сверстников; 

· совладения с эмоциями; 

· управления стрессом и состоянием тревоги; 

· выхода из конфликтной ситуации; 
· формирование позитивного «Образа Я». 

 

В ходе реализации программы ожидается: 

· формирование у молодёжи высоких нравственных, морально — психологических 

качеств, составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга 
и ответственности за судьбу Отечества; 

· формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; 

· формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

· развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 
· увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в 

волонтёрской деятельности; 

· получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей; 

· обеспечение взаимодействия с городскими, районными волонтёрскими 

организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения 
инновационных форм и методов работы; 

· владение знаниями и умение аргументированно отстаивать свою позицию; 

· формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

· участие в акциях; 

· организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 
здорового образа жизни; 

· включение подготовленных волонтеров в активную деятельность по 

формированию здорового образа жизни в детской, подростковой и молодежной 

среде; 

· привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 
· привлечение большого количества детей для участия в профилактических 

мероприятиях, тем самым, способствуя формированию активной жизненной 

позиции; 
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· создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит 
достичь социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, на 

основе которых растет их самоуважение к себе; 

· формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

 

Овладеть ключевыми компетенциями: 
Информационно-технологическими: 

· умение  при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме;· умение представлять материал с помощью средств 

презентации;· умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым 
темам с пониманием и по существу. 

Учебно-познавательными: 

· умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего 

места, режима работы, владения основными приёмами обработки 

материалов;· умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и 
осуществить практическую работу;· умения и навыки оценки и осмысления 

результатов своей деятельности: навыки анализа проделанной работы (понравилась 

ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.). 

Коммуникативными: 
· умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу 

на основе взаимопомощи и уважения;· умение обмениваться 

информацией;· умение дискутировать и защищать свою точку 

зрения;· умение выступать на публике (аудитория класса, параллели) 
Социально-личностными: 

· способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное 

мнение;· иметь собственную определенную позицию по отношению к 

употреблению ПАВ и быть готовым говорить на эту тему со сверстниками; 

Здоровьесберегающими компетенциями: 
· умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни; 

· умение организовать и качественно провести тренинг для обучающихся своего 

класса (своей параллели). 

  

Уметь:· 
 рефлектировать чувства; 

· принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 

· говорить о своих эмоциях и проблемах; 

· давать себе позитивную самооценку; 

· отстаивать свое мнение; 
· ставить перед собой цель и достигать ее; 

· признавать право на собственные ошибки; 

· разрешать конфликты мирным путем; 

· контролировать ситуацию, принимать на себя ответственность за собственную 

жизнь. 
 

Мониторинг и анализ результатов. 
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Мониторинг реализации программы будет осуществляться через: 
· анкетирование всех участников программы (волонтеров, участников целевых 

групп, педагогов); 

· выпуск отчетных буклетов; 

· анализ результатов проведенных мероприятий; 

· мониторинг достижений волонтёров. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

Основные мероприятия 

1. Выпуск буклетов, флаеров, информационных листовок. 

2. Помещение материалов на школьный сайт. 

3. Мероприятия по здоровому образу жизни 

4. Занятия в  спортивном зале. 

5. Мониторинг удовлетворенности школьной жизнью. 

6. Сбор и обобщение информации о вредных привычках человека, причинах их 

появления. 

7. Рассказы и беседы о социально опасных болезнях. 

8. Мероприятия, посвященные Международным дням и акциям.  

9. Координация работы группы волонтеров руководителем группы. 

10. Организация встреч со специалистами района 
11. Организация акций, анкетирований, экскурсий. 

12. Проведение агитационных программ 

13. Организация КТД (коллективных творческих дел), ролевых игр 

14. Выступления школьной агитбригады. 

15. Проведение агитационных программ.  

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Занимательная химия» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Занимательная 

химия» 

(общеинтеллектуального направления) 

Изучение программы общеинтеллектуального направления проходит в рамках 
внеурочной деятельности 

Цель:  формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан  с 

особенностями личности  ребенка, его способностями к сотрудничеству, развитие 

общекультурной компетентности, представлений о роли естественнонаучных 

занятий в становлении цивилизации. Познавательной активности и 
самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, 

коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого 

потенциала  детей на основе формирования операционных способов умственных 

действий по решению теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы: 
Образовательные: 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 
фактов, образующих химическую науку. 
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Воспитательные: 
1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 
Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли 

при решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 
3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

5)развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое 
мышление при решении экспериментальных задач по химии; 

6)учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, с помощью 

занимательных опытов поднять у обучающихся интерес к изучению химии, учить 

приемам решения творческих задач, поиску альтернативного решения, 
комбинированию ранее известных способов решения, анализу и сопоставлению 

различных вариантов решения, учить активно мыслить; 

7) расширять профессиональный кругозор, эрудицию, повышать общий уровень 

образованности и культуры. 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и 
дополнительного образования школьника, решение и реализация которых 

необходимы для достижения поставленной цели. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
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формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 
Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

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

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 
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умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 
осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;    

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 
сферы свое профессиональной деятельности; 

формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



476 

 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей учащегося; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 
Содержание учебного курса 

8 класс (35 часов) 

I. Введение. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании 

окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной 
работы в химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками и т.д. 

Предметы лабораторного оборудования. Техника демонстрации эксперимента. 

Практическая работа: резка тонких стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж 

приборов для получения газов на герметичность. 

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. 
Чистые вещества в лаборатории, науке и технике. 

Природа живая и неживая. Понятия о явлениях природы.Человек   – часть 

природы, зависит от нее, преобразует ее. Химия – наука о природе, многообразие 

явлений природы. Тела и вещества. Многообразие явлений природы. Физические 

явления. Химические явления.  Природные, искусственные и синтетические 
вещества.  Описание явлений природы в литературе и в искусстве.  

Наблюдение за явлениями природы. 
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II. Химия в быту. Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания 
единичных кристаллов. Практическая работа. Получение кристаллических друз на 

металлических каркасах. 

Приготовление рабочих растворов, растворов заданной концентрации. Вода. 

Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. Растворы в природе и 

технике. Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации, 
получение насыщенных и пересыщенных растворов, использование графиков 

растворимости. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной 

склянке. Практическая работа. Йодкрахмальная реакция с различными продуктами 

(хлеб, яблоко, картофель, разведённая мука).  
«Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного. «Зелёнка» или раствор 

бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. 

Напитки для лечения простуды. Практическая работа. Изготовление напитков для 

лечения простуды (чай с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, 

шипучий напиток из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой 
кислоты) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло». Практическая 

работа. Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. 
Могут ли представлять опасность косметические препараты.  

Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, 

применяя питательный крем и другую парфюмерию. 

Методика очистки старых монет. Практическая работа. Как посеребрить монету.  

Использование разных методик для искусственного старения бумаги. Практическая 
работа. Состаривание бумажного листа.  

Невидимые «чернила». «Таинственное письмо». Практическая работа. Написание 

невидимого письма.  

Опыты с уксусной кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства 

уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. Практические работы. 
Гашение пищевой соды уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной 

концентрации. 

 

III. Химия за пределами дома.  Пиротехнические опыты.  Подготовка и 

практическое проведение экспериментов с участием легко воспламеняющихся 
веществ (получение белого фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

Решение экспериментально-расчетных задач  («Мониторинг качества  питьевой 

воды» или «Электролиз в школьной лаборатории»). Отработка методики решения 

экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской 

деятельности учащихся, умения идентифицировать вещества по их физическим и 
химическим свойствам. 

Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин. Домашняя лаборатория из 

хозяйственного и продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный 

цвет и сера молотая. Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая 

сода. Кислота для пайки металла. Растворители. Керосин и другое бытовое 
топливо. Минеральные удобрения и ядохимикаты. Раствор аммиака. 

Стеклоочистители. Хозяйственный магазин каждому необходим. Магазин 

«Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. Знакомые незнакомцы. 
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Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового 
магазинов. Практическая работа. Определение по этикеткам наличие пищевых 

добавок в продуктах. 

Химические продукты: «сок, вода, молоко». Отработка методики проведения 

эксперимента на эффектном опыте. 

Удаление пятен. Практическая работа. Удаление ржавчины, чернил, варенья, 
йодного и жирного пятен со скатерти. 

Самовозгорание костра. Отработка методики проведения эксперимента на 

эффектном опыте. 

«Перо жар-птицы» - цветные огни. Отработка методики проведения эксперимента 

на эффектном опыте. 
Подготовка и проведение химического вечера в рамках «Недели естествознания». 

Практическая работа. Отработка методики проведения эксперимента на эффектных 

опытах (дым без огня, «сиреневый» туман, химическое «золото» и т.д.) под 

руководством преподавателя, обучение наблюдению, выявлению условий начала и 

протекания реакций, ведению записей. 
 

IV. Вещества.  

Агрегатное состояние веществ.  Признаки физических явлений. Признаки 

химических явлений.  Испарение воды и ее конденсация.  
  Признаки химических явлений. Игра – расследование по теме: «Вещества» 

 

 V.  Химические вещества вокруг нас.  

Водород- самый легкий газ. Физические свойства водорода и его применение. 

Растворы щелочные и кислотные. Обнаружение щелочных растворов в быту. 
Воздух. Экологические проблемы воздуха. Изучение растворимости воздуха в 

воде. Урок – игра по теме « Химические вещества вокруг нас».  

 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Здоровячок» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Здоровячок» 

 

      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

        умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

       умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей; 

        умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 
       активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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       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. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу являются следующие умения: 

      характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

   находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

    общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

    обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
    организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
   анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

   видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

   оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 

   управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

   технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

    представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

   бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

  организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

    взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

   находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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   выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

Содержание тем: 

 

Правила поведения в спортзале.  

Теоретический материал. Практические занятия: Дыхательная гимнастика №1-3 

Упражнения и подвижные игры со спортивным оборудованием 

«Как закаляться».  
1.Если хочешь быть здоров.  Теоретический материал. 

Цель:  Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням. 

Закаливание, правильное питание. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика №4-6. Упражнения для освоения 
техники основных видов движений. 

Подвижные игры. Точечный массаж и самомассаж. Упражнения на релаксацию 

2.Сохрани свое здоровье сам. Теоретический материал: 

Цель: Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы 
оздоровления, уметь оказывать элементарную помощь, прививать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика №7-8. Точечный массаж и 

самомассаж. Подвижные игры для освоения техники основных видов движений. 

Упражнения на релаксацию с парашютиком. 
«Забота о глазах». 1.Что могут глаза.Теоретический материал: 

Цель:  Осознание детьми возможностей зрительного анализатора по признакам 

цвета. 

Практические занятия: Упражнения и подвижные игры на развитие зрительных 

анализаторов. Упражнения на релаксацию 
«Уход за ушами» 1.Что могут наши уши.Теоретический материал: 

Цель:  Формировать восприятие отдельных свойств явлений и предметов с 

помощью слухового анализатора. 

Практические занятия: Упражнения и подвижные игры на развитие слуховых 

анализаторов. Упражнения на релаксацию 
«Мышцы, кости и суставы»  

1.Скелет — наша опора.Теоретический материал: 

Цель:  Дать детям представления о косно-мышечной системе организма человека. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика № 9-11. Упражнения на развитие 

равновесия и координации. Упражнения и подвижные игры  
2.Осанка - стройная спина! Теоретический материал: 

Цель:  Учить детей следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению 

физических упражнений, радоваться достигнутому результату. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика № 12-14. Упражнения на развитие 

равновесия и координации. Упражнения и подвижные игры с использованием 
нестандартного оборудования. 

3.Спорт — это здоровье.Теоретический материал: 
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Цель:  закрепить знания о различных видах спорта, учить пантомимой изображать 
знакомые виды спорта, развивать интерес к видам спорта, желание заниматься 

спортом. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика № 15-17. Упражнения на развитие 

равновесия и координации. Упражнения и подвижные игры на различные виды 

спорта 
Руки, ноги и я.  

1.Здоровые ножки идут по дорожке. Теоретический материал: 

Цель: дать детям представление о различных способах оздоровления ног. 

Практические занятия: Упражнения на развитие равновесия и координации. 

Точечный массаж и самомассаж. Упражнения и подвижные игры с бегом и 
прыжками. 

2.Сильные руки - не знают скуки. Теоретический материал:  

Цель: осознание детьми зависимости упражнений для рук с исходными 

результатами. Вызывать у детей желание к выполнению физических упражнений. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика №18-20. Точечный массаж и 
самомассаж. Упражнения и подвижные игры с мячами и скакалками. 

Неболейка.  

1.Чтобы нам не болеть. Теоретический материал: 

Цель:  Воспитывать доброе отношение к тем, кто заботится о нашем здоровье, 
формировать осознанное отношение к необходимости укреплять здоровье с 

помощью зарядки, витаминов. 

Практические занятия:Дыхательная гимнастика № 21-24. Точечный массаж и 

самомассаж. Упражнения и подвижные игры по желанию детей. Упражнения на 

релаксацию 
2.Как закаляться. Теоретический материал: 

Цель:  Выяснить у детей, как они усвоили основные приемы оздоровления. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика. Точечный массаж и самомассаж. 

Упражнения на релаксацию. Упражнения и подвижные игры с нестандартным 

оборудованием 
Итоговое: Спортивный  праздник  «В здоровом теле - здоровый дух», день 

здоровья. 

Курс внеурочной деятельности  «Изостудия «Фантазия» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Изостудия 

«Фантазия» 

Планируемые результаты освоения  внеурочной деятельности изостудии  

«Фантазия» обучающимися: 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:  

• 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; 

• 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: 

• 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 индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

Работу в кружке планирую так, чтобы она не дублировала программный материал 

по изобразительному искусству, а расширяла сведения, совершенствовала  навыки 
и умения, получаемые детьми на уроках. Следует  продолжать знакомить ребят с 

народным творчеством, декоративным искусством.   

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Тема Кол-во 



485 

 

п./п. часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Декор русской избы 1 

3 Декор русской избы 1 

4 Макет «Русская деревня» 1 

5  Макет «Русская деревня» 1 

6 Макет «Русская деревня» 1 

7 Макет «Русская деревня» 1 

8 Предметы  крестьянского быта. Папье-маше 1 

9 Предметы  крестьянского быта. Папье-маше 1 

10 Предметы  крестьянского быта. Папье-маше 1 

11 Предметы  крестьянского быта. Папье-маше 1 

12 Народный праздничный костюм. Изготовление куклы 1 

13 Народный праздничный костюм. Изготовление куклы 1 

14 Народный праздничный костюм. Изготовление куклы 1 

15 Народный праздничный костюм. Изготовление куклы 1 

Связь времён в народном искусстве 

16 Древние образы в современных народных 

игрушках. Лепка 

1 

17 Древние образы в современных народных 

Игрушках. Роспись  

1 

18 Искусство Гжели. Изготовление посуды 1 

19 Искусство Гжели. Роспись  1 

 

20 Жостово. Папье -маше 1 

21 Жостово. Папье -маше 1 

22 Жостово. Папье –маше. Роспись  1 

Декоративное искусство в современном мире 

23 Мозаика. «Витраж. Батик» 1 

24 Мозаика. «Витраж. Батик» 1 

25 Мозаика. «Витраж. Батик» 1 

26 Мозаика. «Витраж. Батик» 1 

27 Панно из разного материала 1 

28 Панно из разного материала 1 

29 Панно из разного материала 1 

30 Панно из разного материала 1 

31 Изготовление вазы 1 

32 Изготовление вазы 1 

33 Декоративные игрушки из бросового материала  1 

34 Декоративные игрушки из бросового материала 1 

35 Итоговая выставка  1 

 

Курс внеурочной деятельности  «За страницами 

школьного учебника» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«За страницами школьного учебника» 

(духовно-нравственное направление) 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

1. Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

4. Сформированность целостного мировоззрения. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. 
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

9. Сформированность основ экологической культуры. 
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и формулировать новые задачи в познавательной деятельности. 
2. Соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

3. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

4. Наблюдать и анализировать собственную познавательную деятельность. 

5. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 
Познавательные УУД 

6. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

7. Создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 
познавательных задач. 

8. Формировать культуру активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные УУД 

9. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками. 

10. Использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей. 

11. Использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач. 
Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы: 

− Беседы 

− Сообщения 

− Творческие конкурсы 

− Выставки 

− Викторины 

− Заочные путешествия 

− Встречи с интересными людьми 

− Просмотр и обсуждение видеоматериала 

− Экскурсии (внеурочная, внешкольная) 

− Поездки, походы по историческим и памятным местам 

− Коллективные творческие дела 

− Интеллектуально-познавательные игры 

− Творческие проектные задачи, презентации 

Тематическое планирование 
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№ Тема занятия  Количест

во часов  

1 Выявление читательских интересов. 1 

2 Что такое «Определение подтекста произведения через его анализ» 1 

3 Значение выразительного (художественного) чтения в жизни человека 1 

4 Практическое занятие .Упражнения по орфоэпии и дикции. 1 

5 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. Особенности стиля писателя. 1 

6-7 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Особенности драматического произведения, жанр комедии. 

Посещение Алтайского государственного театра для детей и молодёжи им. В.С. 

Золотухина. Спектакль «Ревизор» 

2 

8 Поэтические страницы, посвященные родной природе. Светлые образы описаний родной 

природы в различные времена года в стихотворениях поэтов А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, Н.А. Некрасова. 

1 

9-

10 

Родная природа в стихотворениях А.А. Блока, С.А. Есенина, О. Мандельштама, А.А. 

Ахматовой., М. Создание собственной иллюстрации к стихам поэтов. 

Литературная гостиная «День рождения Марины Цветаевой» 

2 

11 Образ лирического героя, настроения поэта. Особенности стихосложения, строфы, 

стихотворных размеров. 

1 

12 Лучшие экранизации русских классиков «Война и мир», «Капитанская дочка и др.» 1 

13-

14 

«Проба пера» - сочинение собственных стихотворений о родном крае, природе. 2 

15-

16 

Художественны особенности диалогов, начала и концовки рассказов А. Куприна 

«Извозчик Петр», Е.И. Носова «Радуга», В.Н. Мирнева «Ночью».  

2 

 

17 

Выразительное чтение отрывков современной прозы  В. Распутина, Б. Екимова и других 

современных авторов. 

1 

18 «Чтобы помнили…». Литература о Великой Отечественной войне  

Спектакль «А зори здесь тихие»  

1 

19 Лирические и героические песни в годы войны, их призывно-воодушевляющий характер. 1 

20-

22 

Урок-концерт «Дорогами войны» (стихи и песни о ВОВ) 3 

23-

25 

Экранизация литературных произведений о ВОВ советского периода. 

«Горячий снег», «Батальоны просят огня» 

3 

26-

27 

Экранизация литературных произведений о ВОВ советского периода. 

«Горячий снег», «Батальоны просят огня» 

3 

28-

29 
Театр и литературоведение. 

 

 Экскурсия в музей Валерия Золотухина 

2 

30-

31 

Музыка и литература. 

Экскурсия в филармонию 

2 

32-

34 

Жанр деревенской прозы в русской литературе на примере творчества В.М. Шукшина 3 

35 Защита проектов 1 

   

 
 

Курс внеурочной деятельности  «Информационная безопасность или на 

расстоянии одного вируса» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности   

«Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса» 

 (Общеинтеллектульное_). 

 для 7-9 классов 

Курс является важной составляющей частью работы с учащимися, активно 

использующими различные сетевые формы общения (социальные сети, игры, пр.), 

задумывающимися о своей личной безопасности, безопасности своей семьи и 
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своих друзей, а также проявляющими интерес к изучению истории и 
технологических основ информационной безопасности. 

Направление программы курса внеурочной деятельности – 

общеинтеллектульное. 

Программа курса ориентирована на выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
организации и содержанию внеурочной деятельности школьников. Ее реализация 

даёт возможность раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития 

интереса к различным видам индивидуальной и групповой деятельности, 

закрепления умения самостоятельно организовать свою учебную, в том числе 

проектную деятельность.  
Цель программы: 

• формирование активной позиции школьников в получении знаний и 

умений выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности, 
предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им; 

• обеспечение условий для профилактики негативных тенденций в 

информационной культуре учащихся, повышения защищенности детей от 

информационных рисков и угроз. 
 

Задачи программы: 

• дать представление о современном информационном
 обществе, информационной безопасности личности и государства; 

• сформировать навыки ответственного и безопасного поведения 

современной информационно-телекоммуникационной среде; 

• сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого 

поведения школьников, связанного с компьютерными технологиями и 

Интернетом; 

• сформировать общекультурные навыки работы с информацией (умений 

грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать 

информационный процесс); 

• дать представление о видах и способах распространения вредоносных 
кодов, способов защиты личных устройств; 

• познакомить со способами защиты от противоправных посягательств в 

сети Интернет, защиты личных данных. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

7-9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Научатся: 

•      анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

интернете; 

•      безопасно использовать средства коммуникации; 

•      безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

•      безопасно использовать ресурсы интернета; 

Получат возможность 

Овладеть: 
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• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т.п; 

• основами самоконтроля, соблюдения норм информационной этики и 

права; 

• навыками самостоятельного принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности в сети интернет; 

Метапредметные результаты. 

Межпредметные понятия. 

В ходе изучения учебного курса обучающиеся усовершенствуют опыт 

проектной деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в 
текстовом, табличном виде, виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
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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; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений, 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
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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); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

созданиепрезентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Личностные 
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• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям в реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести 

диалог с другими людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных 

собеседников; 

• готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

• сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 КЛАСС 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

Тема 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах 

   Социальная сеть. История социальных сетей. Мессенджеры. Назначение 

социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский контент. 
Тема 2. С кем безопасно общаться в интернете 

   Правила добавления друзей в социальных сетях. Профиль пользователя. 

Анонимные социальные сети. 

Тема 3. Пароли для аккаунтов социальных сетей 

   Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей. 
Использование функции браузера по запоминанию паролей. 

Тема 4. Безопасный вход в аккаунты 

   Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом 

компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта. 

Тема 5. Настройки конфиденциальности в социальных сетях 

   Настройки   приватности   и   конфиденциальности в разных социальных сетях. 

Приватность и конфидициальность в месседжерах. 

Тема 6. Публикация информации в социальных сетях 

   Персональные данные. Публикация личной информации. 

Тема 7. Кибербуллинг 

   Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как его 

избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве 

кибербуллинга. 

Тема 8. Публичные аккаунты 

   Настройки приватности публичных  страниц. Правила ведения публичных 
страниц. 

Тема 9. Фишинг 

   Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты распространения 

фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров 

в социальных сетях и мессенджерах. 
Тема 10. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

   Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, 

задачи, SMART. Защита проекта. 
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                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                               7  КЛАСС 
№ 

п/п 

Содержание Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

1. Тема 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах 5 2 3 

2. Тема 2. С кем безопасно общаться в интернете 3 1 2 

3. Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ 4 2 2 

4. Тема 4. Безопасный вход в аккаунты 3 1 2 

5. Тема 5. Настройки конфиденциальности в социальных 

сетях 

2 1 1 

6. Тема 6. Публикация информации в социальных сетях 3 1 2 

7. Тема 7. Кибербуллинг 4 2 2 

8. Тема 8. Публичные аккаунты 2 1 1 

9. Тема 9. Фишинг 4 2 2 

10. Тема 10. Выполнение и защита индивидуальных и 

групповых проектов 

5 2 3 

 Итого: 35 15 20 

 

8 КЛАСС 

БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ  

Тема 1. Что такое вредоносный код 

   Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции 

вредоносных кодов. 

Тема 2. Распространение вредоносного кода 

   Способы доставки вредоносных кодов. Исполняемые файлы и расширения 
вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. Вредоносные скрипты. Способы 

выявления наличия вредоносных кодов на устройствах. Действия при 

обнаружении вредоносных кодов на устройствах. 

Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ 

   Способы защиты устройств от вредоносного кода. Антивирусные программы и 

их характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов. 

Тема 4. Распространение вредоносного кода для мобильных устройств 

   Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила 

безопасности при установке приложений на мобильные устройства. 
Тема 5. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов   

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, 

задачи, SMART. Защита проекта. 

                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8  КЛАСС 
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№ 

п/п 

Содержание Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

1. Тема 1. Что такое вредоносный код 7 2 5 

2. Тема 2. Распространение вредоносного кода 12 5 7 

3. Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ 6 3 3 

4. Тема 4. Распространение вредоносного кода для 

мобильных устройств 

5 2 3 

5. Тема 5. Выполнение и защита индивидуальных и 

групповых проектов 

5 2 3 

 Итого: 35 14 21 

 

9 КЛАСС 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

Тема 1. Социальная инженерия: распознать и избежать 

   Приемы социальной инженерии. Правила безопасности в виртуальных 
контактах. 

Тема 2. Ложная информация в Интернете 

   Фейковые новости. Поддельные страницы. 

Тема 3. Безопасность при использовании платежных карт в Интернете 

   Транзакции и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. 
Безопасность банковских сервисов 

Тема 4. Беспроводная технология связи 

   Уязвимости Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. Правила работы 

в публичных сетях. 

Тема 5. Резервное копирование данных 
   Безопасность личной информации. Создание резервных копий на различных 

устройствах. 

Тема 6. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

   Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, 
задачи, SMART. Защита проекта. 

                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                              9  КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Содержание Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ 

1. Тема 1. Социальная инженерия: распознать и 

избежать 

8 3 5 

2. Тема 2. Ложная информация в Интернете 5 2 3 

3. Тема 3. Безопасность при использовании платежных 

карт в Интернете 

6 3 3 
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4. Тема 4. Беспроводная технология связи 5 2 3 

5. Тема 5. Резервное копирование данных 5 2 3 

6. Тема 6. Выполнение и защита индивидуальных и 

групповых проектов 

6 2 4 

 Итого: 35 14 21 

 

Курс внеурочной деятельности  «Математическое моделирование» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Математическое 

моделирование»  

(общеинтеллектуального направления) 9 кл 

Планируемые результаты  

/. В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

   • критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах её развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии 

с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
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• первоначальные представления об идеях и методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов. 

 

Регулятивные УУД: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; ставить учеб-

ную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

• самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

• действовать с учетом выделенных учителем ориентиров, сличать свой 

способ действия с эталоном. 

• умение анализировать и осмысливать текст задачи, анализировать условие, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепочку 

рассуждений,  

• различать способ и результат действия, выполнять оценку – выделение и 

осознание того, что усвоено и что не усвоено 

  Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение  

• решать задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

  Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• умения согласовывать усилия для достижения общей цели 

• уметь работать в сотрудничестве, воспринимать и понимать на слух 

объяснения учителя 

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 

• осуществлять взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь. Рефлексия своих 
действий  

 

Внеурочное занятие – форма добровольного объединения детей.     

Функции: 

✓ расширение, углубление, компенсация предметных знаний;  
✓ приобщение детей к разнообразным социокультурным видам 

деятельности;  

✓ расширения коммуникативного опыта; 

✓ организации детского досуга и отдыха. 

Форма выражения итога, результата:  учебный проект, реферат, презентация, 
сборник заданий. 
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Принципы организации работы внеурочного занятия: 
✓ всесторонности 

✓ сознательности и активности 

✓ постепенности 

✓ повторяемости 

✓ наглядности  
✓ индивидуализации 

Занятия включают в себя следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа и т. д.)  

 наглядность  (учебные фильмы, презентации и т. д.) 

 практический (решение задач, тестов) 
 

Тематическое планирование  
№ Темы занятий  Количество часов 

1 Метод математических моделей  2 

2 Графические модели. Функции и их графики 6 

3 Графические модели. Векторы  2 

4 Алгебраические модели. Уравнения и их 

системы 

11 

5 Алгебраические модели. Неравенства и их 

системы 

14 

 

Курс внеурочной деятельности  «Баскетбол ,волейбол» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Баскетбол 

,волейбол» 7-8 кл 

Программа рассчитана на получение теоретических и практических знаний 

учащимися по базовым видам спорта: баскетбол; волейбол, в соответствии с 

возрастом. 
Цели: 

-формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической  

культурой и спортом, популяризация игр в волейбол, баскетбол среди учащихся;  

- пропаганда ЗОЖ. 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
- теоретическое и практическое обучение играм в волейбол, баскетбол; 

-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

- формирование сборной команды школы по волейболу, баскетболу, приобретение 

необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности 

выступления  
на районных соревнованиях,  

 

Задачи:  

-выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 

-овладеть теоретическими и практическими приёмами игр в волейбол, баскетбол;  
-участвовать в районных соревнованиях по волейболу, баскетболу;  

-развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту  

движений, скоростно-силовые качества, выносливость. 

- воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические 
и духовные силы, 
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-воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность, 
настойчивость 

         ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

    Данный раздел программы объединяет содержание внеурочных форм 

физического воспитания: в кружках физической культуры, спортивных секциях, 

группах общей физической подготовки, а также факультативные и 
консультативные занятия. Содержание занятий в различных формах внеурочной 

работы определяется с учётом возраста школьников. 

Для спортивных секций материал по общей физической подготовке является 

единым. По специальной физической подготовке он представлен в программе 

отдельно по основным видам спорта. При наличии соответствующих условий 
учителя могут организовать занятия и по другим видам спорта, включая 

национальные. 

    Цель внеурочных форм занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и 

склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал 

двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более 
высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

приобщить их к регулярным тренировкам. 

    Примерное содержание занятий 7—8 КЛАССЫ 

    Группы общей физической подготовки Гимнастические, акробатические и 
легкоатлетические упражнения. Подвижные и спортивные игры. Бег на лыжах. 

Элементы единоборств и др. 

    Общая физическая подготовка. Упражнения для развития физических 

способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-

силовых. Специальная подготовка и освоение техники по отдельным видам спорта.  
Баскетбол. Стойки, передвижения, остановки; передачи и ловля мяча; ведение 

мяча правой и левой рукой; бросок мяча одной и двумя руками с места и в 

движении; индивидуальные и групповые атакующие и защитные действия; 

двусторонняя игра. 

 
Волейбол. Верхняя передача и приём мяча снизу двумя руками; нижняя и верхняя 

прямая подача мяча; прямой нападающий удар; одиночное блокирование; 

двусторонняя игра. 

Задачи:  

-выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 
-овладеть теоретическими и практическими приёмами игр в волейбол, баскетбол;  

-участвовать в районных соревнованиях по волейболу, баскетболу;  

-развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту  

движений, скоростно-силовые качества, выносливость. 

- воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю 
дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические 

и духовные силы, 

-воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность, 

настойчивость. 

Курс внеурочной деятельности «География Алтайского края» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «География 

Алтайского края» (общеинтеллектуального направления)  9кл. 

Планируемые образовательные результаты  
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В процессе освоения школьниками содержания программы, формируемые умения 
и способы действий должны стать основой для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов каждого учащегося. 

Планируемые образовательные результаты на конец освоения программы по курсу 

«География Алтайского края» 

Личностные результаты: 
1) понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, осознанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; волевое стимулирование учения, настойчивое преодоление 
учебных затруднений; 

3) целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

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

взаимопонимания; 
5) следование принципам экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, опыт 

экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

6) определение своего места в определенной жизненной ситуации в соответствии с 
жизненной установкой, понимание последствий своего выбора или поступка. 

Метапредметные образовательные результаты. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные и функциональные связи, выводить правила, строить 

логическое рассуждение, строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), формулировать вопросы, делать выводы, давать оценки; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
3) владение приемами смыслового чтения (вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию, выделять основные положения и 

логическую структуру материала, анализировать, сравнивать в целях выделения 

общего и особенного, контролировать логику изложения); 

4) находить и выбирать необходимую информацию из различных источников, в т.ч. 
интернета; 

5) выбирать объект для наблюдения, усматривать новые функции одного и того же 

объекта, осуществлять наблюдение, подмечать детали. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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2) планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, рационально планировать свою деятельность, создавать благоприятные 

условия для ее выполнения, прогнозировать результат работы; 

3) 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) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

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

6) готовить рабочее место для занятий или др. учебных или исследовательских 

целей; 

7) составлять учебные инструкции, алгоритмы; 

8) организовывать коллективную деятельность в роли рядового участника или 
ведущего; 

9) владеть развернутым предварительным самоконтролем, оценивая уровень 

сложности темы, задания и собственной готовности к выполнению, изучению; 

10) до работы определять состав необходимых для оценивания критериев в 
соответствии с изучаемым материалом, особенностями задания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: понимать позицию 

другого, различать в речи другого мнения, доказательства, факты, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать, корректировать и отстаивать своё 

мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, владеть навыками корректного 

общения в интернете; 

4) выступать перед аудиторией, понимать, что необходимо подготовить для 
выступления. 

Тематическое планирование 

№ Темы занятий Количество часов 

1 Введение 1 

2 Алтайский край на карте России 5 

3 Физическая география Алтайского края 29 

Итого 35 часов, 2 экскурсии, 3 практические работы 

 

Курс внеурочной деятельности  «Международные 

отношения с древнейших времен до конца XIX в.» 9 кл 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

«Международные отношения с древнейших времен до 

конца XIX в.» 
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(общеинтеллектуального направления) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета   

Личностные: 

- 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
Метапредметные: 

-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 
и возможных перспектив; 

-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-овладение различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

-умение 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 
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адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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. 

Предметные: 

- 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; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 
- формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- 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; 

- 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; 
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Формы организации: поисковые исследования через организацию 
деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями, практические занятия, беседа, исследовательский 

проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 
Тематическое планирование 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

Количество   

часов 

1. Внешняя политика Древнерусского  государства 3 

2. Международные отношения и внешняя  политика Руси в ХII-ХVвв. 3 

3. Дипломатия Московского государства в   XVI в. 3 
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4. Международное положение   Московского государства в XVII веке 4 

5. Международные отношения и внешняя политика Российской империи в 

XVIII  веке 

5 

6. Европейские дипломатические  отношения во время наполеоновских войн (1799 

― 1814 гг.) 

4 

7. Священный союз в период 1815 ― 1848  г. 2 

8. Международная ситуация накануне и во   время Крымской войны 3 

9. От Парижского мира до начала  министерства Бисмарка в Пруссии 4 

10. Дипломатия европейских стран в  последние десятилетия XIX века 4 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности  «Мир химии» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Мир химии» 

(общеинтеллектуального направления) 

Актуальность программы связана с возможностью обучающегося выбрать 

профильный предмет обучения в старших классах или изменить свой выбор. 

Экзамен по химии требует от обучающихся многих знаний и понятий не только в 

области неорганической химии, но и органической химии; владеть практическими 
навыками и уметь применять их в другой ситуации. Занятия по внеурочной 

деятельности «Мир химии» предназначены для теоретической и практической 

помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации. Занятия 

ориентированы на повторение, систематизацию и углубленное изучение курса 

химии основной школы, а также на подготовку обучающихся 9-х классов к ОГЭ и 
обучающихся, которые выбирают химию для дальнейшего обучения в профиле.  

Цель программы: 

- подготовка и поддержка выпускников 9 класса школы, помощь в преодолении 

когнитивных, личностных и процессуальных трудностей в период подготовки к 
экзамену. 

Задачи программы внеурочной деятельности по химии: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, проводить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; применение полученных 

знаний и умений для использования в нестандартной ситуации. 

 

Планируемые результаты 
На занятиях внеурочной деятельности «Мир химии» обучающиеся дополнят свои 

знания по химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной 

подготовки.Занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науки, 

стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные 
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на внеурочных занятиях, помогут обучающимся в подготовке к экзамену по химии 
и в дальнейшем осознанно выбрать направление профильного обучения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 
реакции, протекающие в природе и в быту; 

- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе; 

- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по 

повторению и освоению теоретической части, планировать и проводить 
химический эксперимент; использовать вещества в соответствии с их 

предназначением и свойствами; 

- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 
Личностными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку, 

отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 

- владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 
наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 

- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

- использовать различные источники для получения химической информации. 
Освоение программы внеурочной деятельности  учащихся позволит получить 

следующие результаты: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в рамках: 

1. Когнитивного компонента будут сформированы: 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

2. Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована: 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 
3. Деятельностного компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- устойчивый познавательный интерес и становление  функции познавательного 

мотива; 
- готовность выбора профильного образования. 

2. Обучающихся получить возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к учению; 
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- готовности к самообразованию и  самовоспитанию. 
 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся 

1. Научится: 

- целеполаганию, преобразование практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей. 

2. Получить возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

1. Научится: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Получить возможность научиться: 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий   

обучающихся 

1. Научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

2. Получит возможность научиться: 
- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов  

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов; 

- организовать исследование с целью проверки гипотезы; 
- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Основное содержание 

Раздел 0. Входной срез КИМ за 2020г. – 2ч 

Раздел 1. Особенности ОГЭ по химии в 2020г. – 1ч 

– кодификатор элементов содержания 
– спецификация Кимов ОГЭ по химии 

– информационные ресурсы ОГЭ 
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Раздел 2. «Мир химии» –теоретический материал по неорганической химии и 
первоначальным представлениям по органической химии, методика решения 

заданий разного уровня сложности – 24ч. 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

ПСХЭ 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, полярная), ионная, 

металлическая. 

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений. 
Номенклатура неорганических соединений. 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей, солей (средних) 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Химические свойства оснований и кислот. 

Химические свойства амфотерных гидроксидов. 

Химические свойства солей (средних) 
Химические свойства простых веществ неметаллов: галогенов, кислорода, серы. 

Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, фосфора, углерода, 

кремния 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Человек в мире веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисления по 

химическому уравнению. (№21) 

Расчётные задачи: вычисление массовой доли химического элемента в веществе, 

вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли 
растворённого вещества в растворе. (№15, 21) 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена.  

Химические свойства простых веществ металлов: щелочных, щелочноземельных, 

магния и их соединений, железа и его соединений, алюминия, его соединений. 

Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3

2-, 

SO4
2-, NO3

-, PO4
3-, CO3

2-,  

SiO3
2-) 

Качественные реакции на катионы в растворе (NH4
+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, 

Al3+, Cu2+, Zn2+) 
Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 
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Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и 
непредельных углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) 

Первоначальные сведения об органических веществах: спирты , карбоновые 

кислоты. 

Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 

Раздел включает работу по тренировочным заданиям для определения готовности 
школьников к экзамену по тому или иному разделу с последующим анализом и 

методическими рекомендациями. 

Раздел 3. Тестовый практикум. – 4 ч 

Включает непосредственно тестирование и работу с бланками ответов. 

Раздел 4. Выполнение проектно-исследовательских работ. – 3ч 

Раздел включает работу обучающихся по выбранным темам проекта по химии, 

консультации учителя. 

 

Курс внеурочной деятельности  «Секреты микромира» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Секреты 

микромира» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 
саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

формирование ценностного отношения к собственному психологическому 

здоровью и толерантного отношения к окружающим; 
формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

собственного организма; 

формирование способности к конструктивному повседневному и деловому 

общению; овладение приемами саморегуляции в стрессовых ситуациях, развитие 

умения творчески преодолевать конфликты; 
формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами; 

формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные: 
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, 

описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 
умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 

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; 
развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 
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формирование умений работать с различными источниками информации: 
печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, 

ЭОР; формирование ИКТ-компетенции; 

развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем; 

формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 
дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной 

деятельности в коллективе. 

Предметные: 

формирование и систематизация знаний, учащихся об особенностях строения и 
функционирования клетки как структурной единицы организма человека; 

актуализация, углубление знаний о строении, значении и функционировании 

нервной системы; 

овладение приёмами коммуникации; развитие у школьников конструктивных 

способов взаимодействия в социуме; 
овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, проведение 

простейших исследований, постановка экспериментов и объяснение их 

результатов). 

Содержание программы. 
Вводное занятие (1 ч). 

Цели и задачи, план работы. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней (1 ч). 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в 

лаборатории. 
Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (2 ч). 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. 

Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с 

микроскопом. 

Клетка – структурная единица живого организма (5 ч). 
Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и 

изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». Изучение 

бактериальной клетки. Изучение растительной клетки. Приготовление препарата 

кожицы лука, мякоть плодов томата, яблока, картофеля и их изучение под 

микроскопом. Изучение животной клетки. Половые клетки растений. Споры. 
Половые клетки животных. 

Грибы под микроскопом (5 ч). 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление микропрепарата 

дрожжей и изучение его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение ее 

под микроскопом. 
Ткани (17 ч). 

Понятие «ткань». Растительные ткани: покровная, проводящая, механическая, 

основная (различные виды паренхимы), образовательная. Животные ткани: 

эпителиальная и ее разновидности, соединительная (кровь, хрящ, кость, рыхлая 

волокнистая ), мышечные ткани (скелетная, гладкая, сердечная), нервная. 
Подведение итогов работы кружка (3 ч). 

Представление результатов работы. Анализ работы. 
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2.3. Программа воспитания  

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 Программа воспитания обучающихся МБОУ «Сахарозаводская СОШ» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о 

свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 
Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 

1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами 

и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

 МБОУ «Сахарозаводская СОШ» с. Черемное  является средней 
общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 271  человек, численность педагогического коллектива – 31человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  
МБОУ «Сахарозаводская СОШ» (далее – школа) - это  сельская школа, 

расположенная в 50 км от краевого центра, однако, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ. В селе есть Школа искусств при сельском ДК.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе. В последнее время много неблагополучных семей переехали из города в 
наше село, что существенно влияет на школьный социум. По-прежнему 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 
образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие (15 человек)  педагоги школы 
родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, 

что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В относительно небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  
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    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, администрацией 
Черемновского сельсовета, КДН, ПДН ОВД Павловского  района. Принимаем 

участие в различных проектах, конкурсах и мероприятиях различного формата 

(онлайн, офлайн) . Начали принимать участие в проектах Российского движения 

школьников.  

    В школе работает Детская организация «Союз», функционируют отряд 
волонтеров,  Дружина юного пожарного, школьный спортивный клуб.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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 культурных традициях российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
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культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 

в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
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возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



514 

 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы принимали  участие советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
3.1 ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

МОДУЛЬ  «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии,− которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы− поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых− на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями предметниками, организация 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  
 организация предметных образовательных событий (проведение  предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки − пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его  учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий  обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-
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популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 
онлайн-конференции и др.) ;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», 

проведение Уроков мужества;   

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные 

выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание,);  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  
 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести  опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 
учащихся;   

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,  наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока);   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 
запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, составления совместного плана ликвидации 

академической задолженности по предметам; 

  использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 
вектора для дальнейшего развития способностей,   инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык  генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 
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выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 
авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики). 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти 
в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 
деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя классное 
руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

(законными представителями). 

Работа с классом:  инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых  делах, оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 
стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формы и виды деятельности: 
-  Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; 
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 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 
позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 — игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;  
— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

 — формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», «День 

рождения класса», концерты для мам «Самая родная» , пап « Папа может..» и т.п.; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Формы и виды деятельности:  

-  заполнение с учащимися «Портфолио», как «источник успеха» учащихся 

класса;  

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта;  
- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

-  изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 
предметниками, медицинским работником школы;  

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса; 

 - проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 
 -изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  
- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

-  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 обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы:  
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вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 
поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

(формы):  

 - беседа родителей, педагогов, администрации с целью оказания помощи 
родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений;  

- анкетирование и тестирование родителей; 

 - родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 
учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- родительский комитет. Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в решении вопросов воспитания и обучения 

детей; 
 -участие в вебинарах. Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания; 

- совместные дела. Организация в классе семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной 

опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, 

установлению партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству 

с родителями.  
Работа с учителями, преподающими в классе  

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

минипедсоветы по проблемам класса, работа с педагогом психологом. 

МОДУЛЬ  «Курсы внеурочной деятельности» 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений.Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 
 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
 - формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

делами и  эмоциями;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 
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 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 
-  социально-значимое; 

-  духовно-нравственное. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный 
воспитательный эффект в целом. 

 

План  внеурочной деятельности 

МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

Направления 

внеурочной деятельности 

название 

1.Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок 

волейбол 

баскетбол 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

2.Духовно-

нравственное 

Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

ОДНКНР 

География Алтайского края 

«Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю 

» 

3.Социально-значимая 

деятельность 

Волонтерский отряд «Пульс» 

Все, что тебя касается 

Тропинка к своему «Я» 

Психология и выбор профессии 

Проектная мастерская 

Информационная безопасность 

4.  
Общеинтеллектуальное 

Игротека 

Работа с текстом 

36 занятий для будущих отличников 

Занимательный русский язык 

Зеленая лаборатория 

Мобильная лаборатория 

Секреты микромира  

Международные отношения с древнейших 

времен до. 

конца 19 в 

Познаю окружающий мир 

Физика вокруг нас 

За страницами школьного учебника 
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Занимательная химия 

Математическое моделирование 

Исследования в биологии 

Исторические персоналии в Отечественной истории 

5.Общекультурное Театральная студия 

Изостудия «Фантазия» 

Уроки нравственности   

Такие знакомые сказки 

Школа юного журналиста  

Мир красоты 

Красота и здоровье человека 

 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает 
умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь 

закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 
организация досуга семьи. Работа с родителями или законными представителями 

школьников проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете 

требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с 

семьёй каждого воспитанника.  

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 
обучающихся являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания,  

 пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом,  
 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

  обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 
консультирования. 

 На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

  Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей.  

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 - Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых  

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 
семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения 

детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», 
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«Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 
старшеклассника»;  

- Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать 

детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, 

труде, добротворческих делах на благо себе и другому. Семейные вечера 
«Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер портрет семьи»; выставки 

работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных талантов».  

-  Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных  

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе  
образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 - Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 
педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен 

позитивным опытом.  

-Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 
собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

- «Школа ответственного родительства» - 2 раза в месяц . Темы  лектория: «Роль 

семьи в формировании личности ребенка» ; «Семья глазами ребенка»; «Психо-
сексуальное развитие детей и подростков»; «Проблемы здоровья наших детей»; 

«Большие проблемы маленького ребенка»; «Непослушный ребенок»; «Проблемы 

общения родителей и детей»; «Дети и деньги»; «Ваш беспокойный подросток»; 

«Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся мире»; 

«Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 
сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей».  

-  Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых  обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации специалистов и педагогов. В рамках проекта «Профессиональный 

навигатор» родители  проводят экскурсии профориентационной направленности.    
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: Создание банка 

развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир знатоков этикета»; «Час 

тихого чтения»; «Корзина грецких орехов» (решение трудных проблем ребенка); 
«Дерево, посаженное тобою»; «Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов». 

 -Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 
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координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 
ФГОС ОО.  

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости:  

наблюдение,  

индивидуальная беседа,  
тестирование, 

 анкетирование,  

анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье,  

метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся  

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 Этот модуль мы оставляем и продолжаем работу опираясь на положения о 

Детской организации «Союз» и Совете Старшеклассников.  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ 

«Сахарозаводская  СОШ» заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 
вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки. 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. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

 На уровне школы  

•  через деятельность Совета старшеклассников, участие в планировании работы и 
анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований;  

 координация деятельности членов Координационного Совета;  

 организация и  проведение общешкольных и внешкольных мероприятий,  

распределение поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе;  
 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

старшеклассников;  

представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического Совета 

школы;  
 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

создание и укрепление общешкольных традиций 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: 
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ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в 
жители «Маленькая страна», к Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», 

«Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы. 

На этом уровне члены Совета старшеклассников взаимодействуют со старшим 

вожатым, куратором ученического актива из числа педагогических работников 
школы, представителями лидеров педагогического и родительского коллектива.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся лидеров класса (сменных дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с другими коллективами, учителями; 

• через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 
работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций:  

- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований,  акций;  

- Организация дежурства по классу и школе;  

- Выпуск и работа классного уголка 

-Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 
- Представление кандидатур обучающихся для награждения 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

ответственных должностей.  
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. Для формирования и 
развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных 

форм организации классного коллектива проводится учеба актива школы, на 

которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления 

решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя создается 

модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 
создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за 

выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического самоуправления 

на данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс», который 

проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов 
самоуправления каждого классного сообщества осуществляется лидерами Совета 

Старшеклассников, старшей пионерской  вожатой  и заместителем директора по 

воспитательной работе.   

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе- 

ние и анализ различного рода деятельности.  

• Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса  и 

школы;  

•  Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке− деревьев 

и саженцев, разбивке цветников;  

•  Участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 
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конференций и т.д.;  

• Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах. 

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, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывая 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 курсы на уровне классов: «Конструктор− профессий», 

«Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая 

профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и 
др.;   

-встречи с выпускниками школы - успешными профессионалами; 

 - «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с учащимися  старшей 

школы в начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, 
ориентированных на индивидуальный результат ученика и отвечающих за 

результат общего дела (качество результата), даются «подсказки», как правильно 

организовать учебную деятельность, чтобы она была результативной, интересной, 

способствовала достижению поставленной учеником для себя цели; -экскурсии на 

предприятия села,  фирмы, организации (в том числе -− места работы родителей 
учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, 

дающие представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, 

возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие . 

- 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 

- 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 
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;  

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий «Профессиональный навигатор» и т.п. 

-участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 
-  участие в проектной деятельности, участие в научно-практических  

конференциях;  

-  составление учащимися профессиограмм будущей профессии;  

-  проведение профессиональных проб по пяти профессиональным  сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – 
Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

3.2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 
жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, 

направленную на улучшение совместной жизни. Оно является важнейшим 

структурным компонентом методики коллективно-творческого воспитания. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 
представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность. 

В МБОУ «Сахарозаводская СОШ» используются следующие 

формы работы: 

 На внешкольном уровне:  
акции: «Бессмертный полк», 

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«Проводы русской зимы», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 

посвященной Дню Победы, «Новый год», которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально 

активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо 

села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 
ответственности за нее. Задача непростая и решать ее можно только всем миром, 

сельским социумом.  

На школьном уровне:  

- Общешкольный турслет;  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 
самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы;   
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-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и обучающимися , формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  
На уровне классов:  

 -выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
 общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);   

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное объединение  «Союз» – 
это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  , созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Делится на три возрастные группы: 

Республика «Малыш» - 1-4 классы, 

 Республика «Ровесник» - 5-7 классы  
 Республика «Альтаир» - 8-11 классы. 

Цель работы детского общественного объединения «Союз» - создание 

условий для социализации личности; обеспечение духовного, культурного, 

интеллектуального, личностного роста членов объединения, развитие у них 

творческой инициативы. 
Задачи: 

-развитие творческих и организаторских способностей детей; 

- развитие таких качеств, как милосердие, доброжелательность;  

- -воспитание нравственной, высококультурной личности; 

- воспитание чувства уважения к общечеловеческим ценностям. 
 

Модуль «Детские общественные объединения» развивает у детей 

способность к преобразованию себя и окружающего мира, а коллективное 
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выполнение поставленных задач способствует развитию коммуникативных 
навыков и является эффективным средством для социализации личности, а также 

для выявления и закрепления лидерских качеств. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 
людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных 

мероприятий;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, 

Мемориальном парке   и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

• 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 ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения: детско-юношеское движение 

«Союз» имеет эмблему, флаг, галстук. Флаг представляет собой полотнище сине-
зеленого цвета, символизирует процветание планеты. Галстук также сине-зеленого 

цвета. Эмблемой объединения является изображение цветка как символа роста, 

жизни. Его сердцевина – земной шар (планета) с тремя лепестками, 

символизирующими три возрастные группы в составе объединения. Желтый 

лепесток – символ тепла, радости и света, красный – положительной энергии, 
синий – чистоты, мира); 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом.  

Модуль «Волонтерство» 

 

На базе МБОУ «Сахарозаводская СОШ» создан волонтёрский отряд 

«Пульс». Волонтёрский отряд «Пульс» – это подростковое объединение 

добровольцев, изъявивших желание бескорыстно выполнять любую работу, 

занимается творческой , социально полезной, социально значимой деятельностью. 

Отряд действует на основании добровольности, самоуправления и равноправности 

его членов. Участниками отряда являются обучающиеся 8 – 11 классов, которые 

поддерживает цели и задачи отряда и ориентированы на ценности общества. 
Цель работы волонтёрского отряда «Пульс»: 

 пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и 

привлечение молодежи к решению социально значимых проблем и формирование 

ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных 

привычек, ориентацию на здоровый образ жизни.  
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 Задачи:  

- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества; 

 

- привлечение учащихся к реализации социально значимых проектов; 

- профилактика вредных привычек, наркомании, правонарушений; 
 

- развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение 

уровня культуры здоровья участников образовательного процесса; 

 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 
организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья школьников;  

- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. Волонтёрский 
отряд «Пульс» участвует в провидении разовых массовых акций, которые 

проводятся на муниципальном и областном уровне, например «Георгиевская 

ленточка», «Письмо с фронта» 

 
Повседневная волонтерская деятельность отряда «Пульс» предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Школьники оказывают посильную помощь 

нуждающимся пожилым людям. Они проводят такие акции, как «Ветеран живёт 

рядом», «Теплая осень», «День добра и уважения», «Чистый посёлок», «Здоровым 
быть – здорово!» Ученики посещают ветеранов, вдов, тружеников тыла ВОВ, 

ветеранов педагогического труда и оказывают посильную помощь: вскапывают 

грядки, наводят порядок в доме и на прилегающей территории, ходят в магазин за 

продуктами, в аптеку за лекарствами. 

Добровольцы занимаются пропагандой ЗОЖ, профилактикой 
возникновения вредных зависимостей. Своим личным примером показывают 

сверстникам, что быть здоровым – это модно! Проводят акции: «Умей сказать 

НЕТ», «Сигарету поменяй на конфету», «СПИД - бич 21 века». Ребята 

распространяют на улицах нашего посёлка листовки, брошюры. 

Волонтёрская деятельность воспитывает в ребятах чувства патриотизма, любовь к 
Родине, к природе родного края. Волонтёры в течении всего года участвуют в 

акциях «Обелиск», «Пусть память говорит». Они убирают памятные места, 

Мемориал Победы. Участвуют в акциях «Чистый двор». Добровольцы наводят 

порядок на пришкольном участке, разбивают клумбы, ухаживают за цветами. 

Участвуют в районных акциях «Чистый посёлок», «Зелёная планета», 
«Георгиевская ленточка»,  во время которых наводят порядок в скверах и парках, 

распространяют листовки и буклеты. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
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социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности. 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 
 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 



531 

 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?) 
2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 
стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми?) 

 
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 
воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками?) 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 
необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.  

Программа обеспечивает:  

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
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основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

гимназии;  

− реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

− создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
деятельности; использование адаптированных образовательных программ 

основного общего образования, разрабатываемых гимназией совместно с 

другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  

Программа содержит:  

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования;  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

5) планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Сахарозаводская 

СОШ». Программа коррекционной работы разрабатывается для учащихся с 

особыми образовательными потребностями, а также для обучающихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  

Актуальность создания данной программы продиктована назревшей в современном 

обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией.  

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 
получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых 

условий при их воспитании и обучении. 
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Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой 
круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) – дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 
общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные 
по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей 

до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 
образовательных программ.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  
К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут 

относиться как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 

так и дети с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, психическим 

инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и 
гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др.  

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, 

чем понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной 

из составляющих этой категорий.  

Программа коррекционной работы школы направлена на создание системы 
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 
индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-

педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 
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реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы  вариативна по форме и по содержанию в 
зависимости от состава обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Программа коррекционной работы  уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным и средним); учитывает особые образовательные потребности, которые 

не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 
типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  
Цель программы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной 
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

профилактики производных отклонений в физическом, психическом развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными 

возможностями здоровья;  

− определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

− определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

− определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, для развития их личностных, познавательных и 

коммуникативных способностей;  

− реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, 



535 

 

психолого-педагогического консилиума школы (ППк) – для других категорий 

обучающихся);  

− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

− разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся;  

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся;  

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися;  

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 
родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с особыми образовательными потребностями, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение 

совместной работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, 
медицинский работник, социальный педагог, учитель-логопед, привлеченные 

специалисты).  

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы.  
Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с особыми образовательными потребностями 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
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(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования  
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское, которые раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности (учебной урочной и внеурочной, 
внеучебной):  

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях школы;  

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), компенсацию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся;  

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическая работа включает:  

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 
обучающегося с особыми образовательными потребностями, выявление его 

резервных возможностей;  

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  
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− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с особыми 

образовательными потребностями;  

− мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

− разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся;  
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

− коррекцию и развития высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автотомии;  

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

− совершенствования навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

− социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с особыми познавательными потребностями, единых 

для всех участников образовательного процесса;  

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с особыми образовательными 

потребностями;  

− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными 
потребностями профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
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представителей), педагогических работников;  

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с особыми образовательными потребностями.  

Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

 
№ 

п/п  

Этапы реализации 

программы 

коррекционной 

работы 

Содержание этапов  Результат реализации этапа  

1.  Информационно-

аналитический  

Сбор и анализ информации о 

специфике развития 

обучающихся, особенностях 

образовательной среды.  

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей.  

Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.  

2.  Организационно-

исполнительский  

Планирование, организация, 

координация коррекционно-

развивающей деятельности по 

сопровождению детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

школы.  

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность.  

Процесс специального сопровождения детей 

при целенаправленно созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации детей рассматриваемых 

категорий.  

3.  Контрольно-

диагностический  

Диагностика коррекционно-

развивающей 

образовательной среды.  

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребенка.  

4.  Регулятивно-

корректировочный  

Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей коррекционно-

развивающей деятельности по 

сопровождению детей.  

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей.  

Корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы.  

 

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической и социальной помощи.  

 
Задачи 

(направления 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки  Ответственные  
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деятельности)  мероприятия  

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Выявление состояния 

истории развития 

ребенка  

Изучение истории 

развития ребенка; 

беседы с 

родителями; 

наблюдения 

классных 

руководителей; 

анализ работ 

обучающихся.  

Сентябрь  

В течение года  

Медицинский 

работник  

Классный 

руководитель  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе.  

Наблюдение; 

психолого-

педагогическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей; беседы с 

педагогами  

При приеме в 

школу 

В течение года  

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог-психолог  

Углубленная 

диагностика детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
инвалидов  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 
информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей.  

Диагностика.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

Сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявление 

резервных 

возможностей  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося.  

Разработка 

коррекционной 

программы.  

Октябрь, в 

течение года  

Педагог-психолог  

Социально-педагогическая диагностика  

Определение 

уровня 

организован-  

ности ребенка, 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении  

учиться, особенностях 

личности, уровне 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении.  

Анкетирование  

наблюдение 

вовремя занятий, 

беседы с 

родителями, 

посещение семьи 

Октябрь,  

По мере 

необходи-  

мости  

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-

предметник, 

социальный педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 
Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  
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Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Планы, программы  Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы 

с классом 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающегося.  

В течение года  Классный 

руководитель  

Учителя-

предметники  

Лечебно-профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ  

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберега-  

ющих технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни.  

В течение года  Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

 

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Рекомендации, 

памятки, другие 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации.  

В течение года  Специалисты 

ППк  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

памятки, другие 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации.  

В течение года  Специалисты 

ППк  

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствующего 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей.  

Рекомендации, 

памятки, другие 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации.  

В течение года  Специалисты 

ППк  
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Информационно-просветительский профиль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 
Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Организация 

методических 

мероприятий  

 

Информационные 

мероприятия  

В течение года  Специалисты 

ППк  

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

МБОУ «Сахарозаводская СОШ», осуществляющая коррекционную работу, 

оказывает детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) комплексную психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь, направленную на:  

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 
ограничений возможностей здоровья;  

2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных 

и (или) групповых занятий, направленных на формирование навыков 

самообслуживания, общения, элементарных трудовых навыков;  

3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей);  

4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям 

(законным представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных 
работников школы;  

6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации лиц с особыми образовательными потребностями.  

Содержание психолого-медико-медагогического обследования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Вид  Содержание обследования  Ответственный  Используемые 

формы и методы  
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Школьный психолого-педагогический консилиум  

Педагогическо

е обследование  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: преобладающее настроение у 

ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Учитель, 

социальный 

педагог  

Посещение семьи 

ребенка. 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика. 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей. Беседа 

с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Анкетирование 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

Обследование 

педагога-

психолога  

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. Особенности личностного 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

педагог-

психолог, 

учитель  

Наблюдения за 

ребенком во время 

занятий и во 

внеурочной 

деятельности. 

Диагностические 

мероприятия. 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ.  

Медицинское 

обследование  

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. Физическое состояние учащегося; 

изменение в физическом развитии (рост, вес и 

т.д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

медицинские 

работники, 

педагог  

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т.д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их воспитания и обучения.  

 

В результате психолого-медико-педагогического обследования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», 

являющийся основой для разработки системы индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий и состоящий из следующих позиций:  

− половозрастная характеристика подростка с ОВЗ;  

− характеристика ограничения возможностей здоровья, время проявления и 
длительность существования; формы и способы компенсации;  
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− возрастные закономерности психического и личностного развития подростка;  

− специфика аномального развития подростка в рамках имеющегося ограничения 

возможностей здоровья;  

− общий жизненный контекст, характеристика социальной среды (отношения в 

семье, характер обучения и деятельности);  

− характеристика психического и личностного развития согласно модели 

психического и личностного здоровья;  

− определение специальных образовательных потребностей ребенка;  

− определение специальных условий получения образования:  

− образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень 

индивидуализации и дифференциации);  

− формы получения образования: семейное образование, самообразование, при 

обучении ребенка непосредственно в образовательном учреждении – очная, 

очно-заочная, заочная форма;  

− условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально-

индивидуальное, обучение на дому, смешанное обучение – индивидуальный 

режим посещения уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по 

согласованию с администрацией ОУ;  

− рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения 

других ведомств в целях обеспечения ему сопутствующей или, при 

необходимости, основной помощи вне системы образования.  

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 
организации сопровождения детей с ОВЗ.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 
консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий  

При разработке системы индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий учитываются следующие позиции:  

−  необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения;  

−  приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и 

воспитании;  

−  необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности;  

−  необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью 
уточнения диагноза;  

−  необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и 

правовой защиты.  

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
определяется характером вопросов, в разрешении которых ребенок с 



544 

 

ограниченными возможностями здоровья получает поддержку и помощь в 
условиях образовательной системы школы: 

 
 Урочные мероприятия  Внеурочные мероприятия  Внешкольные 

мероприятия  

Содержание 

коррекционн

ых 

мероприятий  

Развитие основных мыслительных 

операций. Развитие различных видов 

мышления. Расширение 

представлений об окружающем мире 

и обогащения словаря. 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

Предоставление возможностей для 

самопрезентации, самовыражения и 

самореализации.  

Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития. Коррекция 

отдельных сторон 

психической деятельности. 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие 

различных видов мышления. 

Планирование и реализация 

стратегий жизненного 

профессионального 

самоопределения.  

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Развитие 

различных видов 

мышления.  

Формы 

работы  

Игровые ситуации, упражнения, 

задачи коррекционные приемы и 

методы обучения; элементы 

изотворчества, танцевально-

двигательной терапии, 

сказкотерапии; психогимнастика; 

элементы куклотерапии; 

театрализация, драматизация; 

валеопаузы, минуты отдыха; 

индивидуальная работа; 

использование специальных 

программ и учебников; контроль 

межличностных взаимоотношений; 

дополнительные задания и помощь 

учителя.  

Внеклассные занятия; 

кружки и спортивные 

секции; индивидуально 

ориентированные занятия; 

часы общения; культурно-

массовые мероприятия; 

родительские гостиные; 

творческие лаборатории; 

индивидуальная работа; 

школьные праздники; 

экскурсии; речевые и 

ролевые игры; литературные 

вечера; уроки доброты; 

субботники; коррекционные 

занятия по формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой и общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия; 

психологическое 

консультирование. 

Консультации 

специалистов; 

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции); 

психологическое 

консультирование, 

коррекционно-

развивающие занятия 

в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции; семейные 

праздники, традиции; 

поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии; общение с 

родственниками; 

общение с друзьями; 

прогулки. 

Диагностиче

ская 

направленно

сть  

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного учителя, 

оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося.  

Обследование 

специалистами школы  

Медицинское 

обследование, 

заключение (ПМПК)  
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Коррекционн

ая 

направленно

сть  

Использование специальных 

программ, учебников, помощь на 

уроке ассистента (помощника). 

Стимуляция активной деятельности 

самого учащегося.  

Организация часов общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки.  

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, 

общее развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д.  

Профилактич

еская 

направленно

сть  

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима труда 

и отдыха; сообщение обучающемуся 

важных объективных сведений об 

окружающем мире, предупреждение 

негативных тенденций развития 

личности.  

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы.  

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Чтение 

обучающемуся книг. 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его 

интересов. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося.  

Развивающая 

направленно

сть  

технологий, специальных программ, 

проблемных форм обучения, 

элементов коррекционно-

развивающего обучения.  

Организация часов общения, 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня. 

Посещение 

учреждений культуры 

и искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по возрасту, 

взглядам, образу 

жизни) людьми, 

посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

 

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ  

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и 

связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация 
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образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного 
доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные 

услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными с ограниченными возможностями здоровья невозможно 
(затруднено). Указанные условия создаются ОУ в соответствии с психолого-

педагогическими и медицинскими показаниями (противопоказаниями), 

медицинским заключением и (или) заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 
Мониторинг развития  обучающегося с ОВЗ МБОУ «Сахарозхаводская СОШ» 

(ведет педагог) 

ФИО  классного руководителя 

________________________________________________ 

ФИ ребенка  
_______________________________________________________________ 

 Начат                  20___/20___ г. 

 
 

Годы  обучения 

 

 

 

 

Параметры  

          

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

Уровень развития навыков (3, 2, 1, 0) 

Учебно-

организационные 

                    

Учебно-

информационные 

                    

Санитарно-

гигиенические 

                    

Школьная  

мотивации 

                    

Умение организовывать и контролировать свою работу 

Всегда                      

Иногда                      

Никогда                      

Уровень самостоятельности 

Всегда 

самостоят. 

                    

Нуждается в 

помощи 

                    

Проявляет редко                     

Уровень любознательности и познавательный интерес 

Интерес 

проявляется 

часто 

                    

Редко                      

Почти никогда                     

Активность в работе на занятиях 

Регулярная                      

Частая                      
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Редкая                      

Качество выполнения заданий 

Соблюдает 

требования 

                    

С частичным 

нарушением 

                    

Без соблюдения 

требований 

                    

Аккуратно                      

Грязно                      

Темп работы 

Опережает  темп 

работы класса 

                    

Соответствует 

темпу урока 

                    

Отстает  от  

темпа урока 

                    

Соблюдение норм и правил поведения учащихся 

Соблюдает                      

Иногда нарушает                      

Часто нарушает                      

Всегда нарушает                      

Взаимодействия и взаимоотношения с одноклассниками 

Положительное                      

Безразличное                      

Негативное                      

 

Шкала оценивания: 

0 баллов – нет продвижения 

1 балл – минимальное продвижение 

2 балла – среднее продвижение 
3 балла – значительное продвижение 

 

Мониторинг развития  обучающегося с ОВЗ МБОУ «Сахарозхаводская СОШ» 

(ведет педагог-психолог) 

ФИО  педагога-психолога ________________________________________________ 
ФИ ребенка  

_______________________________________________________________ 

класс _______________     

Начат                  20___/20___ г. 
Критерии оценивания  

педагога-психолога 

 

Уровень 

развития 

(в баллах)  

 

Начало 

уч. года 

Середина 

уч. года 

Конец 

уч.года 

Способность к 

общению. 

 

 

 

контакт крайне затруднён.  

-проявляет речевой негативизм.  

0 - низкий    

в контакт вступает с большим 

трудом.  

-контакт избирательный.  

- пассивное подчинение.  

1- средний     

легко и быстро устанавливает 

контакт.  

-проявляет заинтересованность  

-охотно подчиняется.  

2-высокий    



548 

 

Способность к 

деятельности. 

-со значительной помощью 

(пошаговая разъясняющая), 

- не всегда адекватно реагирует в 

процессе, 

-пассивен в принятии предлагаемого 

задания. 

0 - низкий    

-с частичной помощью, 

-не всегда адекватно реагирует в 

процессе.  

1- средний    

-с незначительной помощью 

(направляющая помощь, с 

повторением действий). 

2-высокий    

Восприятие. -знакомых людей и обиходных 

предметов не доступно, со 

значительной помощью. 

 

0 - низкий    

- знакомых людей и обиходных 

предметов с частичной помощью. 

1- средний    

- знакомых людей и обиходных 

предметов доступно  

2 -высокий    

Память.  

 

Зрительная: 0-1 из 6 картинок.  

Слуховая:  0-1 из 5 слов.  

0 - низкий    

Зрительная: 2-3 из 6 картинок.  

Слуховая: 1-2 из 5 слов.  

1- средний    

Зрительная: 4-6 из 6 картинок.  

Слуховая: 3-5 из 5 слов.  

2 -высокий    

 Внимание. Неустойчивое.  

Нет реакции на действия.  

0 - низкий    

Слабоустойчивое, только с 

привлечением ярких или новых 

предметов.  

Легко отвлекается. 

1- средний    

Сосредоточение и переключаемость 

возможна, но не длительные.  

2 -высокий    

Мышление. Обобщение недоступно. Причинно-

следственные связи не 

устанавливают. 

Случайное обобщение.  

0 - низкий    

Ситуационное обобщение.  1- средний    

Объединение предметов в 

определенные группы. 

Элементарные обобщения.  

2 -высокий    

Речь. Отсутствует.  

Звуки.  

Жесты.  

0 - низкий    

Невнятная, 

непонятная.  

1- средний    

Понятная  2 -высокий    

Эмоционально-

волевая сфера: 

Импульсивность 

Агрессивность 

Психомоторная 

расторможеннос

ть. 

Ярко выражены  

 всегда.  

0 - низкий    

Слабо выражены, но имеют место 

быть.  

1- средний    

Проявляет редко.  2 -высокий    

Итого:     

 

Условия реализации программы  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
№ 

п/п  

Условия обучения и 

воспитания детей  

Характеристика  

I  Психолого-педагогическое обеспечение  

1.  Дифференцированные 

условия  

В школе соблюдается режим учебных нагрузок, организуются 

вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 

комиссии, психолого-педагогического консилиума.  

2.  Психолого-педагогические 

условия  

Учебно-воспитательная деятельность имеет коррекционно-

развивающий характер.  

В ходе осуществления образовательного процесса учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Создаются и поддерживаются условия для соблюдения комфортного 

психоэмоционального режима.  

Используются современные педагогические технологии, в том числе 

информационные, компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности.  

3.  Специализированные 

условия  

Для реализации программы коррекционной работы определяется 

комплекс специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии, 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида.  

В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, отсутствующие в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника.  

Используются специальные методы, приёмы, средства обучения, 

специализированные образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные потребности детей.  

Обучение школьников с особыми образовательными потребностями 

носит дифференцированный и индивидуализированный характер с 

учетом специфики нарушения развития ребенка.  

4.  Здоровьесберегающие 

условия  

В школе организован и соблюдается оздоровительный и 

охранительный режим.  

Осуществляются мероприятия по укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся.  

Осуществляется профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, классных часов, тренинговых 

занятий, проводимых педагогами и специалистами.  

Осуществляется соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

5.  Интегрированные  Обеспечена возможность участия всех детей (в том числе с ОВЗ, 

детей-инвалидов), в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

6.  Специфические  Имеется и постоянно пополняется методический инструментарий для 

развития системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

II  Программно-методическое 

обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используется имеющийся у специалистов школы банк коррекционно-

развивающих программ, банк диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителей и специалистов.  
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III  Кадровое обеспечение  Осуществление программы коррекционной работы в школе ведется 

специалистами соответствующей квалификации (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки.  

IV  Материально-техническое 

обеспечение  

Образовательный процесс в  школе обеспечен материально-

технической базой, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

V  Информационное обеспечение  В школе создана информационная образовательная среда, создана 

система доступа обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, других обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы.  

Все обучающиеся, их родители (законные представители) имеют 

доступ к электронному классному журналу.  

VI  Организационное 

обеспечение  

Постоянно происходи обучение педагогов специальным методам, 

приемам, средствам обучения, ориентированным на особые 

образовательные потребности детей.  

Организуются и проводятся индивидуальные и/или групповые 

коррекционно-развивающие занятия, необходимые для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения.  

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития 

детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – метапредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; программ) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ.  

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  
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−  организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу;  

−  обобщенные результаты итоговой аттестации;  

−  результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 

диагностики.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений.  

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя:  

−  отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы;  

−  установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 
обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся 

на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент 

окончания предыдущего года.  

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются:  

−  своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, 

развитии и социальной адаптации на ступени основного общего образования;  

−  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы;  

−  достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план МБОУ «Сахарозаводская СОШ», реализующий основную 
образовательную программу основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный 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 

ФГОС.  

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 – 9 классов – 35 учебных недель.  

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.    
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 индивидуального обучения на дому.  Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ 
«Сахарозаводская СОШ» «Положение об индивидуальном обучении на дому». 

Промежуточная аттестация  в 5-9  классах осуществляется в течение последней 

недели каждой учебной четверти.  

Форма промежуточной аттестации: 

промежуточная аттестация учащихся по учебным предметам осуществляется 
путём выведения:  

-четвертных отметок успеваемости, на основе текущих  отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение четверти; 

-годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение учебного года. 

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);  

− технология (технология);  

− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
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Учебный план  
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Предметные области  Предмет  5  6  7  8  9  всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 2 0,5 1 1 6,5 

Родная литература 0 0 0,5 1 1 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

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 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 4 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  0 0 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 6 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия     2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Итого  32  33 35 36 34 170 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 2 2 

Учебные курсы     2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»    
реализуется через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность. 

 

3.2. Календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 
образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива 

в учебном году.  

Календарный учебный график принимается Педагогическим Советом школы и 

утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 
Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года: 5-8 классы – 31 

мая; 9 класс – 25 мая. 

Регламент образовательного процесса на учебный год 



554 

 

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных занятий по четвертям 
Учебные четверти Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 1 сентября Конец октября  

2 четверть Начало  ноября  Конец декабря 

3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады марта 

4 четверть Начало апреля 9 классы – 25 мая  

5-8 классы – 31 мая 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  в днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 дней 

весенние Начало третьей декады марта Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние с 1.06 31.08  

 

5 – 9 классы - 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока – 40 минут. 
Сроки проведения промежуточной аттестации 

Вид учебного периода  Сроки проведения промежуточной 

аттестации  

1 четверть  Последняя неделя четверти  

2 четверть  Последняя неделя четверти  

3 четверть  Последняя неделя четверти  

4 четверть  Последняя неделя четверти  

Год  Последняя неделя учебного года  

 

Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной 

деятельности  
Внеурочная деятельность в 5-6-х классах организуется во второй половине дня, не 

ранее, чем через 40 минут после окончания последнего урока.  

Организация внеурочной деятельности 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 
минут. Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более 

двух.  

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в 

форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.  

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 
учетом календаря на текущий год. 

 

3.3.  План внеурочной деятельности  

В рамках реализации ФГОС НОО под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочных и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся и определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
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получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 
возможностей школы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 
- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора; 
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 
- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

При планировании организации внеурочной   деятельности учитываются  

следующие   принципы: 

- свободный выбор ребенком его родителями (законными представителями)  
видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка и 

социальный заказ родителей (законных представителей); 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития; 
- практико-деятельностная основа образовательной деятельности; 

- учет кадрового потенциала; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
 Исходя из целей и задач внеурочной деятельности и учитывая запросы 

родителей (законных представителей), как  основных заказчиков образовательных 

услуг, специфику образовательной деятельности школы, кадровые возможности 

внеурочная деятельность представлена оптимизационной моделью. В ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения (классные 
руководители 1-4 -х классов, учителя-предметники, социальный педагог, учитель – 

логопед, педагог - психолог). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. Ответственность  за выполнение программы  клуба по 
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интересам несет руководитель кружка.  Текущий контроль за посещением занятий 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Контроль за проведением занятий,  выполнением 

программ клуба по интересам осуществляется администрацией школы. 

Наполняемость групп варьируется от 10  до 20 человек, состав групп 

одновозрастной или разновозрастной с учетом развития детей и их интересов. 
Направления, формы организации внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной.  
Основными  формами её организации являются: олимпиады, музейные 

уроки, клубы по интересам, секции, выставки, соревнования, познавательные 

экскурсии, общественно полезные практики. При проведении занятий дети 

участвуют   в разработке и  защите проектов, в поисковых и научных 

исследованиях, в имитационных играх, диспутах, конференциях,  выступлениях, 
театрализациях и драматизациях. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с 

реализацией деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных 

групп УУД. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения. 

Занятия    проводятся  учителями начальных классов, учителем музыки, 

физического воспитания,  поскольку они обладают достаточным арсеналом 

современных образовательных методик системно - деятельностного подхода и 

имеют курсовую подготовку. 
Внеурочная деятельность в МБОУ «Сахарозаводская СОШ» организуется по 

следующим направлениям: 

 
Направле-ние  Целесообразность  направления Решаемые задачи  

Спортивно-

оздоровитель

ное  

формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни, совершенствования   

физических качеств посредством освоения 

двигательной деятельности 

-формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных 

особенностей;  

- развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Духовно-

нравственное 

способствует организации нравственного 

уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность 

учащихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни 

- формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной 

позиции;  

- воспитание уважительного отношения к 

родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; - 

формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности.  

Общеинтелле

ктуальное        

формирование мировоззрения, эрудиции, 

кругозора младших школьников, 

позволяющих повысить не только 

конкурентоспособность учащихся, но и 

выйти на новый уровень достижений, 

значимых как для личности, так  и для  

- формирование навыков научно-

интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения;  

- формирование первоначального опыта 
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школы. В рамках внеурочной деятельности 

младших школьников по данному 

направлению дети учатся работать с 

различными видами информации и 

осваивать основы проектно- творческой 

деятельности 

 

практической преобразовательной 

деятельности;  

- овладение навыками универсальных 

учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. и 

основного общего образования. 

Социаль-ное способствует эффективной социализации 

ребёнка, формированию социальных 

качеств личности школьников, развитию  

коммуникативных навыков через   участие 

детей в работе органов самоуправления и 

коллективной социально-значимой 

деятельности 

- формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

-  формирование способности 

обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры 

межэтнического общения;  

-  формирование отношения к семье как к 

основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного 

отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему 

поколению.  

Общекуль-

турное  

способствует  духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию 

младших школьников, формированию 

ценностных ориентаций, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры.  

- формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной 

позиции;  

- воспитание уважительного отношения к 

родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;  

-формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности.  

 

 

 

   В 5-9  классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 
промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация  - определение 

уровня достижения результатов. 

   Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 
менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе, но не более 10 

часов.  

 

План реализации курсов внеурочной деятельности 

 
Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности  

 

5А 5Б 6 7А 7Б 8 9 
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Социальное Тропинка к своему «Я» 1  1     

Волонтерский отряд      2   

Психология и выбор 

профессии 

      1 

Все, что тебя касается  1 1  1  1  

Информационная 

безопасность  

   1 1 1 1 

Духовно

- 

нравственно

е 

География Алтайского края        1 

ОДНКНР 1 1      

Общеинтелле

ктуал ьное 

Секреты микромира        1 

Физика вокруг нас     1  1  

Зеленая лаборатория  1 1 1    

Занимательная химия       1  

 Международные отношения 

с древней-ших времен до 

конца 19 в. 

      1 

.Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок 1  1 1 1   

Спортивные игры  1 1     

Общекультур-

ное 

Театральная студия  1  1     

Изостудия «Фантазия»  1      

 За страницами  школьного 

учебника   

     1  

 Школа юного журналиста     1   

  5 5 5 5 5 5 5 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов 

родителей (законных представителей) 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
МБОУ «Сахарозаводская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 
761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние 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.  
 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Должность  Должностные обязанности  Требования к уровню квалификации  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «государственное и 

муниципальное управление», «менеджмент», 

«управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет  

Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР)  

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации.  

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса.  

Осуществляет контроль качества 

образовательного процесса  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет  

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы  

Социальный 

педагог  

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «образование и 

педагогика», «социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы  
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Педагог- психолог  Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и Социального 

благополучия обучающихся  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 

учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы, реализующих образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме 

этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-классов 
школьного и муниципального уровней, разработку проектов, участвуя в работе 

семинаров, научно-практических конференциях и других мероприятиях, 

организуемых в районе, крае, России. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы начального общего образования.   

Состав педагогического коллектива стабилен и уровень квалификации растет, 
что подтверждает ежегодная аттестация педагогических кадров.  

В школе 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.  

Важнейшим условием совершенствования профессионализма, компетентности, 

методического мастерства является курсовая подготовка педагогических 

работников. Администрация и педагоги школы своевременно проходят курсы 

повышения квалификации.  
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС ООО:  

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

− принятие идеологии ФГОС ООО;  

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её 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.  



561 

 

Организация методической работы в школе 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС ООО через создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов.  

Задачи:   

− выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 
формирование на их основе заявки на повышение квалификации; 

− создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения  педагогами задач новой деятельности;  

− развитие профессионализма педагогических кадров;  

− выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы 

учителей.  

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  

− Педагогический Совет 

− Методический совет 

− Школьные методические объединения по предметам 

− Творческие группы учителей 

− Система повышения квалификации 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 
стоящие перед школой: 

− заседания Педагогического Совета, методического совета, школьных 

методических объединений по предметам, творческих групп; 

− открытые уроки, их анализ; 

− творческий отчет, презентации опыта работы; 

− доклады, выступления, мастер-классы; 

− семинары; 

− участие в профессиональных и методических конкурсах; 

− аттестация; 

− повышение квалификации, самообразование; 

− наставничество; 

− методические консультации. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

процессу реализации основной образовательной программы ООО:  

− осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;  

− выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  

− разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения ООП ООО:  

− иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 
результатах освоения ООП ООО, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

− иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности 

в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

− иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
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коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 
диагностику сформированности социально востребованных качеств личности;  

− эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов;  

− эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;  

− эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях 

реализации ФГОС;   

− индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных 

действий;  

− постоянно работать над профессионально-личностным развитием и 

саморазвитием;  

− эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 
образовательного процесса образовательного учреждения. 

Ежегодно составляется план методической работы, который представляется на 

заседаниях  Педагогического Совета, в конце учебного года проводится анализ 

выполнения плана методической работы. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательный процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  
индивидуальные особенности  каждого ребёнка и соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять  

образовательную деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  учителями школы и педагогом- 

психологом. Педагог-психолог проводит мероприятия, согласно плану работы 
школы и в течение года по запросу родителей (законных представителей). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

− сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

− дифференциация и индивидуализация обучения;   

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  школы  в следующих формах:   

− профилактика;  

− диагностика;  

− консультирование;  

− развивающая работа;  
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− просвещение;  

− экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

− выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс), 

− привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

− осуществлять  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период. 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 5 классов Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 5 классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся, имеющих 

трудности адаптации 

Родители учащихся 5 

классов  

Родительское собрание 

«Адаптация 

пятиклассника» 

октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя  

15 классов  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Учащиеся  5 классов  Психолого-

педагогическая 

диагностика  уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся 

5-х классов 

октябрь  Выявление учащихся 5 классов с 

высоким уровнем тревожности и 

низкой мотивацией  

Учителя Совещание по итогам  

адаптации учащихся 1 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, направленные на 

оказание помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

 

2.Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.  
Задачи:  

− выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  

− дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться, 

− оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего,  

− просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 
период профессионального самоопределения.  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Обучающиеся 9 

класса  

Курс «Психология и выбор 

профессии»  

в течение 

года  

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные цели, 

ставить ближайшие ориентиры.  

Родители 8 

класса  

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей к 

самоопределению» 8-е классы  

октябрь  Информирование родителей о 

конструктивном взаимодействии с 

детьми в период проф. 

самоопределения.  

Обучающиеся 8 

класса 

Диагностика 

профессиональных интересов 

декабрь, 

апрель 

Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 
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учащихся 8 классов  

Обучающиеся 9 

класса  

диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов  

декабрь Выявление профессиональных 

интересов учащихся 9 классов 

Обучающиеся, 

родители 8 и 9 

классов  

Индивидуальные консультации 

по результатам 

профдиагностики учащихся 8 и 

9 классов  

январь-

февраль  

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков  

3.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

− выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития,  

− развивать компетенции  педагогов в части выявления и развития детской 
одаренности и работы с родителями одаренных детей. 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 4 

классов  

Диагностика уровня 

умственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявление учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологические 

особенности одаренных 

детей»  

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов работающих 

с одаренными детьми 

Обучающиеся 5-6 

классов  

Диагностика уровня 

умственного развития  

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Обучающиеся 8 

классов  

Развивающее занятие «Что 

такое интеллект?»  

ноябрь  Ознакомлены с основными 

мыслительными операциями, 

способны применять их.  

Обучающиеся 9 

класса  

Диагностика уровня 

умственного развития 

подростков  

февраль  Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологические 

особенности одаренных 

детей»  

февраль  Повышение психологической 

компетенции педагогов работающих 

с одаренными детьми  

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса.  
Задачи:  

− сформировать добрые взаимоотношения в классе,  

− профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы,  

− просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми,  

− развитие приемов межличностного взаимодействия, 6 класс.  

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

Оказание психологической помощи и 

поддержки всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализация психоэмоциональной 

сферы, познавательной деятельности  

Учащиеся 

«группы риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие в течение Развитие исследовательской 
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исследовательской 

компетентности учащихся. 

года  

 

компетентности учащихся  (научно – 

практические конференции школьного,   

окружного  и муниципального уровня)  

 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

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  

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.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.  

Источниками финансового обеспечения являются: 
• Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района  на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ); 
• Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района  на иные 

цели; 

• Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного  

• в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения,  

• в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части.  
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату:  

• административно - управленческому персоналу;  

• педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс;  

• учебно-вспомогательному персоналу;  

• обслуживающему персоналу.  
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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 МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ».  

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 
комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования обеспечивают возможность 
достижения обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам 

ООП ООО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

   Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) школы; 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, техническим творчеством, иностранными языками; 

• актовому залу; 
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• спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 
Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

• 8 кабинетов начальных классов 

• 2 кабинета иностранных языков 

• 1 кабинет ИЗО и обслуживающего труда 

• 1 компьютерный класс  

• актовый зал 

• 1 спортивный зал  

• стадион 

• 1 кабинет педагога – психолога 

• 1 кабинет социального педагога 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда 

• Административные и служебные помещения: 

• кабинет директора 

• 1 кабинет заместителя директора по УВР 

• кабинет секретаря 

• медицинский кабинет 



568 

 

• столовая 

• учительская  

• гардероб 

• служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью и необходимым инвентарем. 

Учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, в них имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 

материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе. 

Все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все 

компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что 

позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 
требованиям и законодательству РФ.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия  реализации основной 

образовательной программы 
Наименование 

учебного 

предмета 

К

ла

сс 

Программа, автор Методические 

пособия 

Оценочные 

материалы 

Учебники  

Русский язык 5 Программа для 

общеобразователь

ных 

учреждений.Русск

ий язык5- 9.Под 

редакцией 

М.М.Разумовской         

.Москва «Дрофа» 

Методическое 

пособие к 

учебнику « 

Русский язык» 5 

класс под 

редакцией 

М,М,Разумовской.  

М., «Дрофа»  

Тетрадь для 

оценки качесва 

знаний  к 

учебнику « 

Русский язык» 5 

класс под 

редакцией М. М 

Разумовской.  М., 

«Дрофа» 

« Русский язык» 5 

класс под 

редакцией М,М. 

Разумовской.   

М. «Дрофа»  

Русский язык 6 Программа по 

русскому 

(родному) языку. 

5-9 классы», 

разработанные 

М.М. 

Разумовской, В.И. 

Капинос, С.И. 

Львовой, Г.А. 

Богдановой, В.В. 

Львовой/ Рабочие 

программы. 

Русский язык. 5-9 

классы. Учебно-

методическое 

пособие / Сост. 

Е.М. Харитонова. 

– 2-е изд., 

стереотип., М.: 

Дрофа 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

«Русский язык. 6 

класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской. – 3-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа 

 

Тетрадь для 

оценки качества 

знаний к учебнику 

« Русский язык 6 

класс» под 

редакцией М. М. 

Разумовской. – М.: 

Дрофа 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

«Русский язык. 6 

класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос, М.: 

Дрофа, 

Русский язык: 

Учебник для 6 

класса 

общеобразоват. 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. – 4-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа   

 

Русский язык 7 Программа по 

русскому 

(родному) языку. 

5-9 классы», 

разработанные 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

«Русский язык. 7 

класс» / М.М. 

Диагностические 

работы к учебнику 

«Русский язык. 7 

класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. 

Русский язык: 

Учебник для 7 

класса 

общеобразоват. 

учреждений/ М.М. 
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М.М. 

Разумовской, В.И. 

Капинос, С.И. 

Львовой, Г.А. 

Богдановой, В.В. 

Львовой/ Рабочие 

программы. 

Русский язык. 5-9 

классы. Учебно-

методическое 

пособие / Сост. 

Е.М. Харитонова. 

– 2-е изд., 

стереотип., М.: 

Дрофа 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской. – 3-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа. 

 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской. – 3-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. – 4-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа   

 

Русский язык 8 Программа для 

общеобразователь

ных учрехдений 5- 

9класс. Под 

редакцией 

М,М,Разумовской. 

М. «Дрофа»  

Методическое 

пособие к 

учебнику « 

Русский язык» 

8класс под 

редакцией 

М,М,Разумовской, 

П,А,Леканта 

Русский язык. 8 

класс: система 

уроков по 

учебнику М.М. 

Разумоской, С.И. 

Львовой, В.И. 

Капинос, В.В. 

Львова / сост. О.А. 

Финтисова. – Изд. 

2-е, перераб. 

  

 

Диктанты по 

русскому языку 8 

класс. К учебнику 

М.М. Разумовской 

и др. «Русский 

язык. 8 класс» (М.: 

Дрофа) авт-сост 

Л.А. Аксенова. 

Рекомендовано 

ИСМО 

Российской 

Академии 

Образования. Изд. 

«Экзамен» 

Москва.2016 

Русский язык. 8 

кл. Контрольные и 

проверочные 

работы к УМК под 

ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта/ В.В. 

Литвинова  – М. : 

Дрофа, 2018 

 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений « 

Русский язык» 8 

класс. М. «Дрофа» 

Русский язык 9 Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М,М,Разумовской 

М. «Дрофа» 

Методическое 

пособие к 

учебнику « 

Русский язык 

9класс» под 

редакцией 

М,М,Разумовской, 

П.А.Леканта 

Методичеческое 

пособие к 

учебнику 

«Русский язык 9 

класс» под 

редакцией 

М,М,Разумовской, 

П,А.Деканта 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений « 

Русский язык 

9класс» под 

редакцией 

М,М,Разумовской

» 

Родной 

русский язык 

5 .«Программы  для 

общеобразователь

ных учреждении 

.Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие 

программы. 5—9 

классы,О. М. 

Александрова, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. 

Добротина. — М. : 

Просвещение, 

2020. 

 

Учебно-

методический 

комплектпо 

русскому родному 

языку для 5 

класса/ О. М. 

Александрова.и 

др. : М., 

Просвещение, 

2020. 

 

 Русский родной 

язык. 5 класс, 

учебник О. М. 

Александрова.и 

др. : М., 

Просвещение, 

2020. 
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Литература 5 Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией в. Я. 

Коровиной 5-9 

классы – М: 

Просвещение 

Беляева Н.В. 

Уроки литературы 

в 5 классе. 

Поурочные 

разработки. - М.: 

Просвещение,  

 

Полухина В.П. 

Читаем, думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы: 5 кл. – 

М.: Просвещение 

Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

ЖуравлевВ.П. 

Литература. 

Учебник-

хрестоматия 5 

класс. В 2 ч.  / под 

ред. В.Я. 

Коровиной. 

Комплект с 

фонохрестоматией 

– М: Просвещение 

Литература 6 Программы 

по литературе 

В.Я.Коровино

й и др. М.: 

Просвещение, 

2014 к 

учебнику 

«Литература. 

6 класс» в 2-х 

частях, В. П. 

Полухиной по 

литературе, 

В.Я.Коровино

й и др. М.: 

Просвещение 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией в. Я. 

Коровиной 5-9 

классы – М: 

Просвещение 

Коровина В.Я., 

Збарский И.С. 

Литература: 

Методические 

советы: 6 класс. - 

М.: Просвещение,  

 Беляева Н.В. 

Уроки литературы 

в 6 классе. 

Поурочные 

разработки. - М.: 

Просвещение 

Полухина В.П. 

Читаем, думаем, 

спорим…Дидакти

ческие материалы: 

6 кл. – М.: 

Просвещение 

Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

ЖуравлевВ.П. 

Литература. 

Учебник-

хрестоматия 6 

класс. В 2 ч.  / под 

ред. В.Я. 

Коровиной. 

Комплект с 

фонохрестоматией 

– М: Просвещение 

Литература 7 Программы 

по литературе 

В.Я.Коровино

й и др. М.: 

Просвещение, 

2014 к 

учебнику 

«Литература. 

7класс» в 2-х 

частях, В. П. 

Полухиной по 

литературе, 

В.Я.Коровино

й и др. М.: 

Просвещение 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией в. Я. 

Коровиной 5-9 

классы – М: 

Просвещение 

Беляева Н. 

В.Уроки 

литературы в 7 

классе. 

Поурочные 

разработки. М. : 

Просвещение 

 

В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлёв. 

Читаем, думаем, 

спорим…: 

дидактические 

материалы по 

литературе. 7 

класс/– М.:  

Просвещение 

 

Коровина В.Я. 

Литература. 7 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

Учреждений с 

прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение 

 

Литература  8 Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией в. Я. 

Уроки литературы 

в 8 классе. 

Поурочные 

разработки:учеб. 

Пособие для 

Уроки литературы 

в 8 классе. 

Поурочные 

разработки:учеб. 

Пособие для 

Литература. 8 

класс. Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. Ч1/  В.Я. 
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Коровиной 5-9 

классы – М: 

Просвещение 

общеобразоват.орг

анизаций/Н.В. 

Беляева. – 2-е изд. 

М.: Просвещение 

общеобразоват.орг

анизаций/Н.В. 

Беляева. – 2-е изд. 

М.: Просвещение 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин ; – 6-е 

изд. -М. : 

Просвещение, 

2018 

 

Литература 9 Порграмма для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литераура 5- 

11классы под 

редакцией  

Г.И.Беленького М. 

«Мнемозина» 

Г.И.Беленький 

Методические 

советы. 

Литература 9 

класс М. « 

Мнемозина»  

Читаем  Думаем. 

Спорим.Дидактич

еские материалы 9 

класс. Авторы- 

составители 

Г.И.Беленький, 

О.М.Хренова М. 

«Просвещение» 

Учебник 

«Литература, 9 

класс» для 

общеобразователь

ных учреждений в 

3 частях» под 

редакцией 

Г.И.Беленькогго 

Английский 

язык 

5 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский язык 

для 

общеобразователь

ных учреждений» 

серии 

“RainbowEnglish”. 

5 класс– М.: 

Дрофа 

Книга для учителя  

по английскому 

языку для 5 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой/ -

Москва:Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 5 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Учебник 

английского языка 

для 5 класса 

общеобразователь

ных учреждений в 

2-ух частях 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык 

6 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский язык 

для 

общеобразователь

ных учреждений» 

серии 

“RainbowEnglish”. 

6 класс– М.: 

Дрофа 

Книга для учителя  

по английскому 

языку для 6 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой/ -

Москва:Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 6 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Учебник 

английского языка 

для 6 класса 

общеобразователь

ных учреждений в 

2-ух частях 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык 

7 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык для 

общеобразовате

льных 

учреждений» 

серии 

“RainbowEnglis

h”. 7 класс– М.: 

Дрофа, 2020. 

Книга для учителя  

по английскому 

языку для 7 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой/ -

Москва:Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 7 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Учебник 

английского языка 

для 7 класса 

общеобразователь

ных учреждений в 

2-ух частях 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 
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Москва: Дрофа 

Английский 

язык 

8 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык для 

общеобразовате

льных 

учреждений» 

серии 

“RainbowEnglis

h”. 8 класс– М.: 

Дрофа, 2020. 

Книга для 

учителя  по 

английскому 

языку для 8 

класса 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«RainbowEnglis

h», /О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой/ -

Москва:Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 8 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Учебник 

английского 

языка для 8 

класса 

общеобразовате

льных 

учреждений в 

2-ух частях 

«RainbowEnglis

h», /О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык 

9 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский язык 

для 

общеобразователь

ных учреждений» 

серии 

“RainbowEnglish”. 

9класс– М.: 

Дрофа,  

Книга для учителя  

по английскому 

языку для 9 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой/ -

Москва:Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 9 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Учебник 

английского языка 

для 9 класса 

общеобразователь

ных учреждений в 

2-ух частях 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык (как 

второй 

иностранный) 

5 Рабочая 

программа. 

Английский язык 

как второй 

иностранный. 5—

9 классы : учебно-

методическое 

пособие /  

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова. — М. 

: Дрофа, 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

первый год 

обучения. 5 класс. 

Книга для учителя 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа. 

 

 

 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

первый год 

обучения. 5 класс. 

Рабочая тетрадь в 

2-х частяхО.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

Второй 

иностранный. 5 

класс. Учебник 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

 

Английский 

язык (как 

второй 

иностранный) 

6 Рабочая 

программа. 

Английский язык 

как второй 

иностранный. 5—

9 классы : учебно-

методическое 

пособие /  

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова. — М. 

: Дрофа, 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

второй год 

обучения. 6 класс. 

Книга для учителя 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа. 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

второй год 

обучения. 6 класс. 

Рабочая тетрадь в 

2-х частях О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

Второй 

иностранный. 6 

класс. Учебник 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык (как 

второй 

иностранный) 

7 Рабочая 

программа. 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

третий год 

обучения. 7 класс. 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

третий год 

обучения. 7класс. 

Английский язык. 

Второй 

иностранный. 7 

класс. Учебник 

О.В. Афанасьева, 
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5—9 классы : 

учебно-

методическое 

пособие /  

О. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. 

В. Языкова. — 

М. : Дрофа, 

Книга для учителя 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа. 

Рабочая тетрадь в 

2-х частях О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык (как 

второй 

иностранный) 

8 Рабочая 

программа. 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

5—9 классы : 

учебно-

методическое 

пособие /  

О. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. 

В. Языкова. — 

М. : Дрофа, 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 

четвертый год 

обучения. 8 

класс. Книга 

для учителя 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа. 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

четвертый год 

обучения. 8 класс. 

Рабочая тетрадь в 

2-х частях О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык. Второй 

иностранный. 8 

класс. Учебник 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык (как 

второй 

иностранный) 

9 Рабочая 

программа. 

Английский язык 

как второй 

иностранный. 5—

9 классы : учебно-

методическое 

пособие /  

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова. — М. 

: Дрофа, 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

пятый год 

обучения. 9класс. 

Книга для учителя 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа. 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

пятый  год 

обучения. 9класс. 

Рабочая тетрадь в 

2-х частях О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

Второй 

иностранный. 9 

класс. Учебник 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

5 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

:Просвещение, 

И.Л.Бим 

Л.В.Садомова, 

О.В.Каплина. 

Книга для 

учителя.5 класс: 

пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение, 

И.Л, Бим 

Л.В.Садомова, 

О.В.Каплина. 

Книга для 

учителя.5 класс: 

пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение, 

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова  Учебник 

немецкого языка 

(5 класс) 

«Deutsch» 

«Немецкий язык»  

М, 

«Просвещение» 
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Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

6 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

:Просвещение, 

БимИ.Л,Л.В.Садо

мова, 

Р.Х.Жарова.Книга 

для учителя.6 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

БимИ.Л,Л.В.Садо

мова, 

Р.Х.Жарова.Книга 

для учителя.6 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

Бим 

И.Л.Л.В.Садомова

, Учебник 

немецкого языка 

(6 класс) «Deutsch 

» - «Немецкий 

язык» -В 2ч.- М.: 

Просвещение 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

7 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

:Просвещение, 

Бим И.Л, 

Л.В.Садомова, 

Р.Х.Жарова. Книга 

для учителя.7 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

Бим И.Л, 

Л.В.Садомова, 

Р.Х.Жарова. Книга 

для учителя.7 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

Бим 

И.Л.Л.В.Садомова

, Учебник 

немецкого языка 

(7 класс) «Deutsch 

» - «Немецкий 

язык» М.: 

Просвещение 

 8 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

:Просвещение, 

БимИ.Л,Л.В.Садо

мова, 

Р.Х.Жарова.Книга 

для учителя. 8 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

БимИ.Л,Л.В.Садо

мова, 

Р.Х.Жарова.Книга 

для учителя. 8 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

Бим 

И.Л.Л.В.Садомова

, Учебник 

немецкого языка 

(8 класс) «Deutsch 

» - «Немецкий 

язык» М.: 

Просвещение 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

9 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

БимИ.Л,Л.В.Садо

мова, 

Р.Х.Жарова.Книга 

для учителя.9 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

БимИ.Л,Л.В.Садо

мова, 

Р.Х.Жарова.Книга 

для учителя.9 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\,;Рос.ака

д. наук. 

М.:Просвещение 

Бим 

И.Л.,Л.В.Садомов

а, Учебник 

немецкого языка 

(9класс) «Deutsch 

» - «Немецкий 

язык» М -.: 

Просвещение 
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:Просвещение, 

Второй 

иностранный( 

немецкий язык) 

5 Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 5-11 

классы. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты».5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение, 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Книга для 

учителя. 5 класс. 

Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р. 

Пособие для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания 5-6 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык.5 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Лорман, М. 

Збранкова). -М.: 

Просвещение 

Второй 

иностранный( 

немецкий язык) 

6 Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 5-11 

классы. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты».5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение, 

 Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Книга для 

учителя. 6 класс. 

Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р. 

Пособие для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение, 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания 5-6 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык.6 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман). -М.: 

Просвещение 

Второй 

иностранный( 

немецкий язык) 

7 Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 5-11 

классы. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты».5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

 Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Книга для 

учителя. 7 класс. 

Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р. 

Пособие для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания 7-8 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык.7 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман). -М.: 

Просвещение 
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общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение, 

Второй 

иностранный( 

немецкий язык) 

8 Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 5-11 

классы. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты».5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение, 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Книга для 

учителя. 8 класс. 

Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р. 

Пособие   для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение 

.Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания 7-8 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык.8 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман,Г.Ризу). -

М.: Просвещение 

Второй 

иностранный( 

немецкий язык) 

9 Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 5-11 

классы. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты».5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко и 

др.).-

М.:Просвещение, 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Книга для 

учителя. 9 класс. 

Аверин М.М., 

М.А.Лытаева,Е.С.

Ульянова. 

Пособие                           

для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение 

Лытаева М.А.. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания для 

подготовки к ОГЭ. 

9 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.А.Лытаева, 

Е.С.Ульянова).-

М.:Просвещение 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык.9 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций 

\(М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман, 

М.Михалак). -М.: 

Просвещение : 

Математика 5 Методическое 

пособие для 

учителя. В.И. 

Жохов. 

издательство М.: 

Мнемозина 

Методическое 

пособие для 

учителя. В.И. 

Жохов. 

издательство М.: 

Мнемозина 

Методическое 

пособие для 

учителя. В.И. 

Жохов. 

издательство М.: 

Мнемозина 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций/ 

Н.Я. Виленкин,  

В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – М.. 

: Мнемозина. 

 6 Методическое Методическое Методическое Учебник для 
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пособие для 

учителя. В.И. 

Жохов. 

издательство М.: 

Мнемозина 

пособие для 

учителя. В.И. 

Жохов. 

издательство М.: 

Мнемозина 

пособие для 

учителя. В.И. 

Жохов. 

издательство М.: 

Мнемозина 

учащихся 6 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

коллектива 

авторов: Н.Я. 

Виленкин, В.И. 

Жохов, 

А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд 

издательство 

"Мнемозина" 

Алгебра 7 Сборник рабочих 

программ 7-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. / 

сост.Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение) 

Методические 

рекомендации. 7 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

Н. Г. Миндюк, И. 

С. Шлыкова.  М.: 

Просвещение 

Дидактические 

материалы . 7 

класс / Л.И. 

Звавич,Л.В. 

Кузнецова, С Б. 

Суворова. М. : 

Просвещение 

Макарычев, Ю. Н. 

Алгебра: учебник 

для 7 класса 

общеобразователь

ных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, 

К. И. Нешков, Н. 

Г. Миндюк, С. Б. 

Суворова; под ред. 

С. А. 

Теляковского. - 

М.: Просвещение 

 Алгебра  8 Сборник рабочих 

программ 7-9 

классы. программа 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. / 

сост.Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение) 

Методические 

рекомендации. 8 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

Н. Г. Миндюк, И. 

С. Шлыкова.  М.: 

Просвещение 

Методические 

рекомендации. 8 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

Н. Г. Миндюк, И. 

С. Шлыкова.  М.: 

Просвещение 

Макарычев, Ю. Н. 

Алгебра: учебник 

для 8 класса 

общеобразователь

ных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, 

К. И. Нешков, Н. 

Г. Миндюк, С. Б. 

Суворова; под ред. 

С. А. 

Теляковского. - 

М.: Просвещение 

 Алгебра  9 Сборник рабочих 

программ 7-9 

классы. программа 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. / 

сост.Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение) 

 

Методические 

рекомендации. 9 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

Н. Г. Миндюк, И. 

С. Шлыкова.  М.: 

Просвещение 

Методические 

рекомендации.  9 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

Н. Г. Миндюк, И. 

С. Шлыкова.  М.: 

Просвещение 

Макарычев, Ю. Н. 

Алгебра: учебник 

для 9 класса 

общеобразователь

ных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, 

К. И. Нешков, Н. 

Г. Миндюк, С. Б. 

Суворова; под ред. 

С. А. 

Теляковского. - 

М.: Просвещение 

Геометрия 7 Л.С. Атанасян. 

Программа по 

геометрии 7-9 

классы.  (Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 

классы пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. / 

сост.Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение) 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 7 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

Л.С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков, В.Б 

Некрасов, И.И. 

Юдина. М.: 

Просвещение 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. 7-9 

классы: Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

М.А. Иченская. 

М.: Просвещение 

Геометрия 

учебник Л.С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев. 

Геометрия 7-9 

классы: учебник   

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

М.: Просвещение 

Геометрия  8 Л.С.Атанасян и Методические Самостоятельные .С.Атанасян, 



578 

 

др. Программа по 

геометрии 7-9 

классы / сост: Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение 

рекомендации 8 

класс. учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

Л.С. Атанасян , 

В.Ф. Бутусов и др. 

и контрольные 

работы. 7-9 

классы: Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

М.А. Иченская. 

М.: Просвещение 

В.Ф.Бутузов и др. 

Геометрия. 7-9 

классы: учебник   

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

М.: Просвещение 

Геометрия  9 Л.С.Атанасян и 

др. Программа по 

геометрии 7-9 

классы / сост: Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение 

Методические 

рекомендации 9 

класс. учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

Л.С. Атанасян , 

В.Ф. Бутусов и др. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. 7-9 

классы: Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

М.А. Иченская. 

М.: Просвещение 

.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

Геометрия. 7-9 

классы: учебник   

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

М.: Просвещение 

информатика 7 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

Программа для 

основной школы 

5-6,7-9 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015г. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 

классы: 

методическое 

пособие. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016г. 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 7 

класс. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. - 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Учебник 

«Информатика» 

для 7 

класса    Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Информатика  8 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

Программа для 

основной школы 

5-6,7-9 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015г. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 

классы: 

методическое 

пособие. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 8 

класс. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. - 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Учебник 

«Информатика» 

для 8 

класса    Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Информатика  9 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

Программа для 

основной школы 

5-6,7-9 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015г. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 

классы: 

методическое 

пособие. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016г. 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 9 

класс. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. - 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Учебник 

«Информатика» 

для 9 

класса    Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019г. 

 

История 

России 

6 Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6 — 9 

классы (основная 

школа): учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций / 

А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлёва, И. 

Е. Барыкина. - 2-е 

издание — М.: 

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс. М. 

Просвещение 

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс. М. 

Просвещение 

Н.М.Арсентьев, 

Данилов А.А и 

др.под ред. 

А.В.Торкунова. 

История России. 6 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч./  М., 

«Просвещение» 
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Просвещение 

История 

России 

7 Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6 — 10 

классы / А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлёва, И. Е. 

Барыкина.— М.: 

Просвещение,  

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс. М. 

Просвещение,  

И. А. Артасов. 

История России. 

Контрольные 

работы. 7 класс. 

М.: Просвещение,  

Н.М.Арсентьев, 

Данилов А.А и 

др.под ред. 

А.В.Торкунова. 

История России. 7 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч./  М., 

Просвещение,  

История 

России 

8 Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6 — 10 

классы / А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлёва, И. Е. 

Барыкина.— М.: 

Просвещение,  

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс. М. 

Просвещение,  

И. А. Артасов. 

История России. 

Контрольные 

работы. 8 класс. 

М.: Просвещение,  

Н.М.Арсентьев, 

Данилов А.А и 

др.под ред. 

А.В.Торкунова. 

История России. 8 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч./  М., 

«Просвещение»,. 

История 

России 

9 Программы по 

истории России 

для 

общеобразователь

ных учреждений: 

6-9 кл./под общ. 

ред. 

А.А.Данилова. -   

М.: Просвещение 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. 

История России. 

XX – началоXXI 

века. Поурочные 

разработки. 9 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций–

М.: Просвещение 

А.В. Иванов, И.А. 

Гиниятуллина, 

Н.А. Левина. 

Тестовые задания  

9 класс «История 

России»/ М., 

Просвещение   

А.А.Данилов. 

История России, 

ХХ– начало ХХI 

века. 9 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений- М.: 

Просвещение 

Всеобщая 

история 

5  Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина — О.С. 

Сороко-Цюпы. 5 

— 9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций 

— 2-е издание, 

доработанное — 

М.: Просвещение 

И. Шевченко. 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 

Методические 

рекомендации. 5 

класс 

 

Е.А.Крючкова. 

История древнего 

мира. 

Проверочные и 

контрольные 

работы.5 кл. М., 

Просвещение 

А.А.Вигасин. 

История древнего 

мира.5 кл. : учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений. 

М.,Просвещение 

Всеобщая 

история 

6 Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина — О.С. 

Сороко-Цюпы. 5 

— 9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

А. В. Игнатов. 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков. 

Методические 

рекомендации. 6 

класс (к учебнику 

Е. В. Агибаловой, 

Г. М. Донского) 

Е. А. Крючкова. 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 6 класс 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков.6 

класс: учебник для  

общеобразователь

ных организаций/ 

М.: 

«Просвещение» 
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ных организаций 

— 2-е издание, 

доработанное — 

М.: Просвещение 

Всеобщая 

история  

7 Рабочая 

программа 

Всеобщая история 

Нового времени. 

Т.В. Коваль, А.Я 

Юдовской, Л.М. 

Ванюшкина 

7класс.  М.; 

Просвещение  

 

Т.В..Коваль А.Я. 

Юдовская, А.М. 

Ванюшкина  М. 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Поурочные 

разработки , М., 

Просвещение  

 

Т.В..Коваль А.Я. 

Юдовская, А.М. 

Ванюшкина  М. 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Поурочные 

разработки , М., 

Просвещение  

 

 Юдовская А.Я., 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени, 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение,  

Всеобщая 

история 

8 Рабочая 

программа 

Всеобщая история 

Нового времени. 

Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина 

8класс.  М.; 

Просвещение  

Т.В..Коваль , 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Поурочные 

рекомендации. / 

А.Я. Юдовская, 

А.М. Ванюшкина  

М. Просвещение,   

Т.В..Коваль , 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Поурочные 

рекомендации. / 

А.Я. Юдовская, 

А.М. Ванюшкина  

М. Просвещение,   

Юдовская А.Я., 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени, 8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение,  

Всеобщая 

история 

9 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

История. 

Обществознание 

5-11 классы. 

«Новая история 7-

8 кл.» под 

редакцией А. Я. 

Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной М.: 

Просвещение; 

О.С.Сороко-Цюпа. 

Разработки уроков 

Новейшей 

Истории 

зарубежных стран. 

XX - XXI в. 9 

класс» М.: 

Просвещение; 

 

П. А. Баранов. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 9 класс 

М.Просвещение; 

 

О.С.Сороко-Цюпа. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая история 

.9 класс: учебник. 

- М.: 

Просвещение; 

 

 

Обществознани

е 

6 Обществознание. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова 5 — 9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций 

— 3-е издание — 

М.: Просвещение 

Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / 

Под.ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 

Ф.Обществознани

е. Человек, право, 

экономика. 

Методические 

рекомендации. 6 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений 

Тесты по 

обществознанию

. 6 класс. К 

учебнику Л.Н. 

Боголюбова и 

др. - Коваль Т.В. 

 

 

Учебник. 

Обществознание. 

6 класс. 

Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой — М. : 

Просвещение 

Обществознани

е 

7 Обществознание. 

Поурочные 

разработки . 7 

класс: учебное 

пособие для для 

общеобразоват.орг

анизаций/ 

Л.Н.Боголюбов,Л.

Ф.Иванова, 

Н.И.Городецкая – 

М.:Просвещение,  

Обществознание. 

Поурочные 

разработки . 7 

класс: учебное 

пособие для для 

общеобразоват.орг

анизаций/ 

Л.Н.Боголюбов,Л.

Ф.Иванова, 

Н.И.Городецкая – 

М.:Просвещение,  

Обществознание. 

Поурочные 

разработки . 7 

класс: учебное 

пособие для для 

общеобразоват.орг

анизаций/ 

Л.Н.Боголюбов,Л.

Ф.Иванова, 

Н.И.Городецкая – 

М.:Просвещение,  

Учебник. 

Обществознание. 

7 класс. 

Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой — М. : 

Просвещение,  

Обществознани 8 Обществознание. Обществознание. Обществознание. Л.Н.Боголюбов, 
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е (включая 

экономику и 

право) 

Поурочные 

разработки . 8 

класс: учебное 

пособие для для 

общеобразоват.орг

анизаций/ 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая , 

Л.Ф.Иванова,– 

М.:Просвещение,  

Поурочные 

разработки . 8 

класс: учебное 

пособие для для 

общеобразоват.орг

анизаций/ 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая , 

Л.Ф.Иванова,– 

М.:Просвещение,  

Поурочные 

разработки . 8 

класс: учебное 

пособие для для 

общеобразоват.орг

анизаций/ 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая , 

Л.Ф.Иванова,– 

М.:Просвещение,  

Н.И. Городецкая. 

Обществознание. 

8 класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

М. Просвещение. 

Обществознани

е 

9 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Обществознание. 

6-11 классы/ авт.- 

сост. 

Л.Н.Боголюбова  

М. Просвещение. 

Л.Н.Боголюбов. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику 

«Обществознание

». 9 класс. М. 

Просвещение. 

1.Т.В.Коваль, 

Тестовые 

задания.Общество

знание.9 класс. М. 

Просвещение. 

2. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. Городецкая. 

Промежуточная 

аттестация по 

обществознанию.5

-9 классы/ М. 

Просвещение. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. Городецкая. 

Обществознание. 

9 класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

М. Просвещение. 

География 5 География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Сферы». 5-9 

классы: для 

учителей 

общеобразоват 

учреждений/В. П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева.– М.: 

Просвещение, 

2019 

  

 

География. 

Планета Земля. 

Поурочное 

методические 

рекомендации. 5-6 

классы:  

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/Е.Е.Б

анникова.- М.: 

Просвещение, 

2016 

 

География. 

Планета Земля. 

Тетрадь – 

практикум. 5-6 

классы:  

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О.Г. 

Котляр.- М.:                 

Просвещение, 

2016  

География. 

Планета Земля. 

Тетрадь-

экзаменатор. 5-6 

классы:  

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

В. Барабанов.- М. 

Просвещение, 

2017 

География. 

Планета Земля. 

Иллюстрированны

й атлас. 5-6 классы 

/ Л. Е. Савельева, 

О. Г. Котляр, М. 

А. Григорьева. -  

М.: Просвещение, 

География. 

Планета Земля. 

Контурные карты. 

5-6 классы / О. Г. 

Котляр. -  М.:  

Просвещение, 

География. 

Планета Земля.  

География. 

Планета Земля. 5-

6 классы:  

учеб.для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А.Лобжанидзе.-

М.: Просвещение, 

2016 

 6 География. 

Рабочие 

программы. 

География. 

Планета Земля. 

Поурочное 

География. 

Планета Земля. 

Тетрадь – 

География. 

Планета Земля. 5-

6 классы:  
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Предметная линия 

учебников 

«Сферы». 5-9 

классы: для 

учителей 

общеобразоват 

учреждений/В. П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева.-М.: 

Просвещение, 

2019  

 

методические 

рекомендации. 5-6 

классы:  

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/Е.Е.Б

анникова.- М.: 

Просвещение, 

2016 

 

практикум. 5-6 

классы:  

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О.Г. 

Котляр.- М.:                 

Просвещение,  

География. 

Планета Земля. 

Тетрадь-

экзаменатор. 5-6 

классы:  

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

В. Барабанов.- М. 

Просвещение, 

2017 

География. 

Планета Земля. 

География. 

Планета Земля. 

Иллюстрированны

й атлас. 5-6 классы 

/ Л. Е. Савельева, 

О. Г. Котляр, М. 

А. Григорьева. -  

М.: Просвещение, 

2016 

География. 

Планета Земля. 

Контурные карты. 

5-6 классы / О. Г. 

Котляр. -  М.:  

Просвещение, 

2017 

География. 

Планета Земля.  

учеб.для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А.Лобжанидзе.-

М.: Просвещение, 

2016 
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 7 География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Сферы». 5-9 

классы: для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева. – М.: 

Просвещение, 

2019 

География. Земля 

и люди. 

Поурочное 

методические 

рекомендации.7 

класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

И. Стенин. - М.: 

Просвещение, 

2016 

География. Земля 

и люди. Тетрадь-

практикум. 7 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Е. 

С. Ходова - М.: 

Просвещение, 

2015 

География. Земля 

и люди. Тетрадь-

экзаменатор.7 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций /В.В. 

Барабанов, С.Е. 

Дюкова. – М.: 

Просвещение, 

2016 

География. Земля 

и люди. 

География. Земля 

и люди. 

Контурные 

карты.7 класс / О. 

Г. Котляр. – М.: 

Просвещение, 

2018. География. 

Земля и люди. 

Иллюстрированны

й атлас. 7 класс / 

Л. Е. Савельева, О. 

Г. Котляр, М. А. 

Григорьева. – М.: 

Просвещение, 

2018. География. 

Земля и люди.7 

класс.  

География. Земля 

и люди.7 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций  / 

А.П. Кузнецов, 

Л.Е Савельева, 

В.П. Дронов. -  М.: 

Просвещение, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 География. 

Рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников 

«Сферы». 5-9 

классы. / 

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. – 

М.: Просвещение, 

2019 

География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

Поурочные 

методические 

рекомендации. 8 

класс / А. И. 

Стенин. – М.: 

Просвещение, 

2016 

География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство: 

Тетрадь-

экзаменатор. 8 

класс  / 

В.В.Барабанов.  – 

М.: Просвещение, 

2017 

География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

География. 

Россия: природа, 

География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

Учебник. 8 класс / 

А.П.Кузнецов, 

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева.  – 

М.:  

Просвещение, 

2018 
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население, 

хозяйство. 

Тетрадь – 

практикум. 8 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Е. 

С. Ходова - М.: 

Просвещение, 

2018. География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство: 

контурные  карты. 

/ Под ред. А. 

О.Г.Котляр – М.: 

Просвещение, 

2018. География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

Иллюстрированны

й атлас. 8-9 класс / 

Л. Е. Савельева, О. 

Г. Котляр, М. А. 

Григорьева. – М.: 

Просвещение, 

2015 География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 8 класс.  

 9 География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Полярная 

звезда». 5-9 

классы: для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А. 

И. Алексеев, В. В. 

Николина, Е. К. 

Липкина. – М.: 

Просвещение, 

2019 

 

Поурочные 

разработки. 9 

класс / В. В. 

Николина. – М.: 

Просвещение, 

2010 

 

Географический 

атлас. 8 - 9 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2019 г. 

Контурные карты 

по географии. 9 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2018 г. 

 

География. 

Учебник. 9 класс 

/А. И. Алексеев, В. 

В. Николина, Е. К. 

Липкина. - М.: 

Просвещение, 

2019 г  

 

Физика  7 Рабочая 

программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика. 7-9 кл. 

сост. 

Н.В.Филонович., 

М.В. Гутник к 

линии УМК А.В. 

Пёрышкина, М.В. 

Гутник, М., 

Дрофа 

Физика. 

Методическое 

пособие. 7 класс 

(автор Н. В. 

Филонович), М., 

Дрофа 

Физика. 7 класс. 

Учебник (автор 

А. В. Перышкин), 

М., Дрофа 

Физика. 

Дидактические 

материалы. 7 

класс (авторы: А. 

Е. Марон, Е. А. 

Марон), М., 

Дрофа, 

 

Физика. 7 класс. 

Учебник (автор 

А. В. Перышкин), 

М., Дрофа,  

 

 

 

Физика 8  Программа для 

общеобразователь

Физика. 

Методическое 

А. Е. Марон, Е. А. 

Марон. Физика. 

Физика.8класс 

Учебник (автор 
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ных учреждений. 

Физика. 7-9 кл. 

сост. В.А 

Коровин, В.А. 

Орлов, М: Дрофа  

пособие. 8 класс 

(автор Н. В. 

Филонович), М: 

Дрофа 

Дидактические 

материалы. 8 

класс , М: Дрофа. 

 

А. В. Перышкин), 

М: Дрофа 

Физика 9 Программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика. 7-9 кл. 

сост. В.А 

Коровин, В.А. 

Орлов, М: Дрофа, 

2009 

Авторская 

программа Е.М. 

Гутник, А.В. 

Пёрышкин, М: 

Дрофа 

Е.М.Гутник, 

О.А.Черникова 

Физика. 

Методическое 

пособие. 9 класс , 

М: Дрофа 

 

А. Е. Марон, Е. А. 

Марон. Физика. 

Дидактические 

материалы. 9 

класс , М: Дрофа. 

 

А. В. Перышкин 

Физика.9 класс. 

Учебник.  Дрофа 

Биология 5 Программы 5-11 

классы. Авторы: 

Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., 

Корнилова О.А. и 

др. «Вентана-

Граф»  

И.Н.Понамарёва,И

.В.Николаев,О.А.К

орнилова 

Методическое 

пособие 5 класс 

«Вентана-Граф»  

учебник системы 

«Алгоритм 

успеха» Биология: 

5 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. – 

М.: Вентана-Граф 

 учебник 

системы 

«Алгоритм 

успеха» 

Биология: 5 

класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений / 

И.Н.Пономарё

ва, 

И.В.Николаев, 

О.А.Корнилов

а. – М.: 

Вентана-Граф 

Биология 6 Программы  5-11 

классы. Авторы: 

Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., 

Корнилова О.А. и 

др. «Вентана-

Граф»  

И.Н.Понамарёва,Л

.В.Симонова,В.С.

Кучменко 

Методическое 

пособие 6 класс 

«Вентана-Граф» 

Е.А.Солодова 

Тестовые задания 

6 класс 

«Вентана-Граф» 

учебник Биология. 

6 класс: для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений/ 

И.Н.Понаморёва, 

О.А.Корнилова, 

В.С.Кучменко; 

под ред.проф. 

И.Н.Понаморёвой. 

– М.: Вентана-

Граф 

Биология 7 Программы 5-11 

классы. Авторы: 

Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., 

Корнилова О.А. и 

др. «Вентана-

Граф»  

И.Н.Понамарёва,Л

.В.Симонова,В.С.

Кучменко 

Методическое 

пособие 7 класс 

«Вентана-Граф» 

 «Е.А.Солодова 

Тестовые задания 

7 класс 

Вентана-Граф» 

Учебник: В.М. 

Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. 

Кучменко. 

Биология 7 класс. 

Москва Вентана-

Граф,2014 

 

Биология 8 Программы 5-11 

классы. Авторы: 

Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., 

Корнилова О.А. и 

др. «Вентана-Граф 

Биология 8 класс 

Методическое 

пособие 

Г.А.Драгомилов 

Р.Д.Маш под ред. 

проф. И.Н. 

Пономарёвой. – 

Е.А.Солодова 

Тестовые задания 

8 класс 

Вентана-Граф» 

    Биология 8 

класс   

учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

Г.А.Драгомилов 
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М.: Вентана-Граф Р.Д.Маш  

Биология 9 Программы 5-11 

классы. Авторы: 

Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., 

Корнилова О.А. и 

др. «Вентана-Граф 

Основы общей 

биологии: 

Методическое 

пособие. 9 класс / 

Пономарёва И.Н., 

Симонова Л.В., 

Кучменко 

В.С.;  под ред. 

проф. И.Н. 

Пономарёвой. – 

М.: Вентана-Граф 

Е.А.Солодова 

Тестовые задания 

9 класс 

Вентана-Граф» 

 Биология: 9 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

И.Н. 

Пономарёва,  О.А. 

Корнилова, Н.М. 

Чернова; под ред. 

проф. И.Н. 

Пономаревой. – 

М.: Вентана-Граф 

Химия 8 Программа курса 

химии для 8-11  

классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Габриелян О.С.- 

М.: Дрофа 

Химия. 8 класс: 

Методическое 

пособие. 

Габриелян О.С, 9 - 

М.: Дрофа 

Химия. 8 класс.  

Контрольные и 

проверочные 

работы. 

О.С.Габриелян – 

М.:Дрофа 

Химия 8 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Габриелян О.С.- 

М.: Дрофа 

Химия 9 Программа курса 

химии для 8-11  

классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Габриелян О.С.- 

М.: Дрофа 

Химия. 9 класс: 

8Методическое 

пособие. 

Габриелян О.С, 9 - 

М.: Дрофа 

Химия. 9 класс.  

Контрольные и 

проверочные 

работы. 

О.С.Габриелян – 

М.:Дрофа 

Химия 9 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Габриелян О.С.- 

М.: Дрофа 

Музыка 5 Музыка. 5—8 

классы. 

Искусство. 8—9 

классы. Сборник 

рабочих 

программ.  

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Крит- 

ской : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Г. 

П. Сер- 

геева, Е. Д. 

Критская, И. Э. 

Кашекова. — 5-е 

изд., дораб. — М. : 

Просвещение. 

Уроки музыки. 5-6 

классы. 

Поурочные 

разработки, авт.Е. 

Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: 

Просвещение.  

Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 5 

класс. Пособие 

для учителя. М.; 

Просвещение.ФО

НОХРЕСТОМАТ

ИЯ музыкального 

материала к 

учебнику 

«Музыка. 5 

класс».  

Алексеева Л. Л., 

Критская Е. Д. 

Музыка. 

Планируемые 

результаты. 

Система заданий. 

5-7 классы. 

Пособие для 

учителей /Под ред. 

Ковалёвой Г.С., 

Логиновой О. Б. 

М.: Просвещение. 

 

 Музыка: 5 класс : 

учебник для 

общеобразователь

ных. учреждений/ 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – 

М.: Просвещение.  

Музыка 6 Музыка. 5—8 

классы. 

Искусство. 8—9 

классы. Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Крит- 

ской : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Г. 

Уроки музыки. 5-6 

классы. 

Поурочные 

разработки, авт.Е. 

Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: 

Просвещени.  

Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 6 

класс. Пособие 

для учителя. М.; 

Алексеева Л. Л., 

Критская Е. Д. 

Музыка. 

Планируемые 

результаты. 

Система заданий. 

5-7 классы. 

Пособие для 

учителей /Под ред. 

Ковалёвой Г.С., 

Логиновой О. Б. 

М.: Просвещение 

 

Музыка: 6 класс : 

учебник для 

общеобразователь

ных. учреждений/ 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – 

М.: Просвещение  
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П. Сер- 

геева, Е. Д. 

Критская, И. Э. 

Кашекова. — 5-е 

изд., дораб. — М. : 

Просвещение. 

Просвещение 

ФОНОХРЕСТОМ

АТИЯ 

музыкального 

материала к 

учебнику 

«Музыка. 6 

класс».  

Музыка 7 Музыка. 5—8 

классы. 

Искусство. 8—9 

классы. Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Крит- 

ской : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Г. 

П. Сер- 

геева, Е. Д. 

Критская, И. Э. 

Кашекова. — 5-е 

изд., дораб. — М. : 

Просвещение. 

Уроки музыки. 7 

класс. Поурочные 

разработки, авт.: 

Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: 

Просвещение, 

2013 г.  

Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 7 

класс. Пособие 

для учителя. М.; 

Просвещение. 

2014 

ФОНОХРЕСТОМ

АТИЯ 

музыкального 

материала к 

учебнику 

«Музыка. 7 

класс».  

Алексеева Л. Л., 

Критская Е. Д. 

Музыка. 

Планируемые 

результаты. 

Система заданий. 

5-7 классы. 

Пособие для 

учителей /Под ред. 

Ковалёвой Г.С., 

Логиновой О. Б. 

М.: Просвещение. 

 

Музыка: 7 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных. учреждений/ 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – 

М.: Просвещение.  

Изобразительн

ое искусство 

5 Изобразительное 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский и 

др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2020. — 304 c. 

Горяева 

Н.А.Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно - 

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс / 

Н.А.Горяева; под 

ред.Б.М.Неменско

го. – М.: 

Просвещение. 

Горяева 

Н.А.Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно - 

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс / 

Н.А.Горяева; под 

ред.Б.М.Неменско

го. – М.: 

Просвещение. 

Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций 

/Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; 

под ред. 

Б.М.Неменского. – 

6-е изд. М.: 

Просвещение 

Изобразительн

ое искусство 

6 Изобразительное 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс / 

[Л.А.Неменская, 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс / 

[Л.А.Неменская, 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 6 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л.А.Неменская; 
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Неменского. 1—4 

классы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский и 

др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2020. — 304 c. 

И.Б.Полякова, 

Т.А.Мухина, Т.С. 

Горбачевская]; 

под ред. 

Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение 

И.Б.Полякова, 

Т.А.Мухина, Т.С. 

Горбачевская]; 

под ред. 

Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение 

под ред. 

Б.М.Неменского. – 

6-е изд. – М.: 

Просвещение. 

Изобразительн

ое искусство 

7 Изобразительное 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский и 

др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2020. — 304 c. 

Гуров Г.Е.Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс 

/Г.Е.Гуров,А.С.Пи

терских; под 

ред.Б.М.Неменско

го. – М.: 

Просвещение. 

Гуров Г.Е.Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс 

/Г.Е.Гуров,А.С.Пи

терских; под 

ред.Б.М.Неменско

го. – М.: 

Просвещение. 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров;; под 

ред. 

Б.М.Неменского. – 

6-е изд. – М.: 

Просвещение. 

Изобразительн

ое искусство  

8 Изобразительное 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский и 

др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2020. — 304 c. 

 

Голицина В.Б. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс, М.: 

Просвещение. 

Голицина В.Б. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс, М.: 

Просвещение. 

Питерских 

А.С.Изобразитель

ное искусство. 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении.8 

класс. - М.: 

Просвещение. 

Технология 5 Технология. 

Примерные 

Казакевич В.М. 

Технология. 

Казакевич В.М. 

Технология. 

Технология. 5 

класс: учебник для 



589 

 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В. М. 

Казакевича и др. 

— 5—9 классы: 

учеб, пособие для 

общеобразоват.  

организаций / В. 

М. Казакевич, Г. 

В. Пичугина, Г. 

Ю. Семенова. — 

М.: Просвещение, 

2020. — 64 с. 

Технологии 

ведения дома: 5-9 

класс: 

методическое 

пособие / 

В.М.Казакевич 

Г.В.Пичугина 

Г.Ю.Семёнова 

– Москва 

«Просвещение»  

Технологии 

ведения дома: 5 

класс: 

методическое 

пособие / 

В.М.Казакевич 

Г.В.Пичугина 

Г.Ю.Семёнова 

– Москва 

«Просвещение» 

учащихся 

общеобразователь

ных организаий / 

[под ред. 

Казакевича В.М. 

2-е изд., перераб. -  

Москва 

«Просвещение» 

2020 

Технология 6 Технология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В. М. 

Казакевича и др. 

— 5—9 классы: 

учеб, пособие для 

общеобразоват.  

организаций / В. 

М. Казакевич, Г. 

В. Пичугина, Г. 

Ю. Семенова. — 

М.: Просвещение, 

2020. — 64 с. 

Казакевич В.М. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 5-9 

класс: 

методическое 

пособие / 

В.М.Казакевич 

Г.В.Пичугина 

Г.Ю.Семёнова 

– Москва 

«Просвещение» 

Казакевич В.М. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 5-9 

класс: 

методическое 

пособие / 

В.М.Казакевич 

Г.В.Пичугина 

Г.Ю.Семёнова 

– Москва 

«Просвещение» 

Технология. 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаий / 

[под ред. 

Казакевича В.М. 

3-е изд., перераб. -  

Москва 

«Просвещение» 

2021 

Технология 7 Тищенко А.Т. 

Технология : 

программа : 5-8 

классы / 

А.Т.Тищенко,Н.В.

Синица.  – М.: 

Вентана – Граф 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 7 

класс: 

методическое 

пособие / Н.В. 

Синица. — М.: 

Вентана-Граф 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии» для 

учащихся 7 

класса, 

методическое 

пособие. 

А.Т.Тищенко –М.: 

Вентана_ Граф 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 7 

класс: 

методическое 

пособие / Н.В. 

Синица. — М.: 

Вентана-Граф с 

практическими, 

лабораторными 

работами 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии» для 

учащихся 7класса, 

А.Т.Тищенко –М.: 

Вентана_ Граф 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технологии 

ведения: 7  класс: 

учебник для 

учащихся  

общеобразователь

ных  организаций / 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко -  

М.: Вентана-Граф 

Учебник 

«Индустриальные 

технологии.  7 

класс  »  под 

редакцией А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко. 

Вентана- Граф 

Технология  8 Технология: 

программы 5-

9классы/ 

А.Т.Тищенко,  

Н.В.Синица, М.: 

Вентана –Граф 

Уроки технологии 

в 8 классе: 

методическое 

пособие. 

А.Т.Тищенко,  

Н.В.Синица, - М.: 

Вентана –Граф 

Уроки технологии 

в 8 классе: 

методическое 

пособие. 

А.Т.Тищенко,  

Н.В.Синица, - М.: 

Вентана –Граф 

Технология: 

Учебник для 

учащихся  

общеобразователь

ных организаций. 

8 класс. 

В.Д.Симоненко, 

А.А.Электов и др.- 

М.: Вентана-Граф 

Физическая 

культура 

5 Предметная линия 

учебников М.Я 

Виленского, В.И. 

Ляха.5-9 классы 

Методические 

рекомендации 5-7 

классы.М.Я. 

Виленский, В.Т. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы.В.И. Ляха. 

– М.: 

Учебник. 

Физическая 

культура 5-7 

классыМ.Я. 
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М:Просвещение Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова; под 

ред.М.Я.Виленско

го.-

М:Просвещение 

Просвещение. 

 

Виленский, И.М. 

Туревский и др.; 

под ред. М.Я. 

Виленского . – М.: 

Просвещение  

. 

Физическая 

культура 

6 Предметная линия 

учебников М.Я 

Виленского, В.И. 

Ляха.5-9 классы 

М:Просвещение 

Методические 

рекомендации 5-7 

классы.М.Я. 

Виленский, В.Т. 

Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова; под 

ред.М.Я.Виленско

го.-

М:Просвещение 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы.В.И. Ляха. 

– М.: 

Просвещение. 

 

Учебник. 

Физическая 

культура 5-7 

классыМ.Я. 

Виленский, И.М. 

Туревский и др.; 

под ред. М.Я. 

Виленского . – М.: 

Просвещение  

. 

Физическая 

культура 

7 Предметная линия 

учебников М.Я 

Виленского, В.И. 

Ляха.5-9 классы 

М:Просвещение 

 Методические 

рекомендации 5-7 

классы. М.Я. 

Виленский, В.Т. 

Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова; под 

ред.М.Я.Виленско

го.-

М:Просвещение 

Тестовый 

контроль. 5-9 

класс. В.И. Ляха. – 

М.: Просвещение 

Учебник. 

Физическая 

культура 5-7 

классы.М.Я. 

Виленский, И.М. 

Туревский и др.; 

под ред. М.Я. 

Виленского . – М.: 

Просвещение  

 

Физическая 

культура 

8 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1–11 

классов» (авторы 

– В. И. Лях, А. А. 

Зданевич) М., 

«Просвещение» 

Методические 

рекомендации 8-

9классы. (автор 

В.И Лях). М., 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 5-9 класс  

тестовый 

контроль, (автор 

В.И Лях. 

«Просвещение») 

Учебник : Лях 

В.И.  Физическая 

культура.8-9 

классы : учеб. для  

общеобразоват. 

учреждений 

/В.И.Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. 

В.И. Ляха. –М.: 

Просвещение  

 

Физическая 

культура 

9 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1–11 

классов» (авторы 

– В. И. Лях, А. А. 

Зданевич) М., 

Просвещение 

Методические 

рекомендации 8-

9классы. (автор 

В.И Лях). М., 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 5-9 класс  

тестовый 

контроль, (автор 

В.И Лях. 

«Просвещение») 

Учебник : Лях 

В.И.  Физическая 

культура.8-9 

классы : учеб. для  

общеобразоват. 

учреждений 

/В.И.Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. 

В.И. Ляха. –М.: 

Просвещение  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

5-

9 

Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 5-9 классы под 

редакцией Н.Ф. 

Виноградовой, М. 

«Просвещение» 

Н.Ф.Виноградова, 

Д.В. Смирнов, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Поурочные 

разработки.5-9 

классы», Москва 

«Просвещение» 

Н.Ф.Виноградова, 

Д.В. Смирнов, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Планируемые 

результаты. 

Система заданий. 

5-9 классы» , 

Москва 

«Просвещение» 

Учебники 5-9 

классы «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и»  

Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов; 

Москва 

«Просвещение» 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования  
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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 состояния системы условий  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 
№ п/п  Целевой ориентир в системе условий  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1.  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 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.  
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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.  

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.  

 

  

3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
Направления 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Планируемый 

результат  

Организацион

ное и 

нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО  

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея к введению 

ФГОС ООО  

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на региональном 

и федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ООО  

Постоянно Директор  Нормативно-правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС ООО 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы  
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 Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин, положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП.  

Май- 

август 

ежегодно  

Рабочая группа, 

учителя 

предметники  

Проектирование пед. 

Процесса лицея с учетом 

требований ФГОС ООО 

и выявленных недочетов  

Определение программно-

методического 

обеспечения на  

Апрель – 

май 

ежегодно  

Зам.директора по 

УВР  

Список ПМО  

Разработка учебного плана 

школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

и социального запроса 

родителей обучающихся  

Май-

август 

ежегодно  

Зам.директора по 

УВР  

Утвержденный учебный 

план  

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

Май-

август 

ежегодно  

Директор, 

заместители 

директора  

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы  

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая группа, 

директор  

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу  

Май  Директор  Решение об утверждении 

или доработке ООП  

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета  

Август  Директор  Протокол 

Педагогического совета  

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Февраль-

Март 

ежегодно  

Зам.директора, 

классные 

руководители  

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 

ежегодно  

Администрация  Оценка ОУ школы с 

учётом требований 

ФГОС  
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Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана 

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Постоянно  Библиотекарь  Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования.  

Формирование заявки на 

обеспечение 

общеобразовательной 

организации учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС  

Август-

сентябрь 

ежегодно  

Зам.директора по 

УВР  

Контроль соответствия 

запланированному 

результату  

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования  

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР, рабочая 

группа  

Аналитические справки, 

материалы мониторинга  

Методическое 

сопровождени

е введения 

ФГОС ООО  

 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности педагогических 

работников школы к введению ФГОС ООО  

  

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО  

Август 

ежегодно  

Руководитель МС  План методической 

работы школы  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной школы 

по вопросам реализации 

ООП ООО  

В течение 

года  

Руководитель МС, 

руководители МО  

 

Обобщение опыта 

педагогов  

В течение 

года  

Руководитель МС, 

руководители МО, 

учителя  

Творческий отчет 

учителей, формирование 

банка методических 

разработок педагогов  

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования  

В течение 

года  

ППк  Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения  

Участие в работе 

районных МО учителей – 

предметников, 

представление достижений 

учителей 

В течение 

года  

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы  

Представление опыта 

работы школы по 

реализации ФГОС в 

рамках проведения 

стажерских практик  

В течение 

года  

Руководитель МС  Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы  

Организация семинаров по 

вопросам реализации 

ФГОС  

В течение 

года  

Руководитель МС  Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы  

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС  

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

Август, 

январь 

ежегодно  

Директор  План финансово-

хозяйственной 

деятельности  
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механизма их 

формирования  

Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования  

По мере 

необходи

мости  

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 кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

Март -

Август 

ежегодно  

Заместитель 

директора по УВР  

Информационная 

справка  

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

План повышения 

квалификации  

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Информацион

ное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды школы 

(ИОС), способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО  

Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования.  

В течение 

года  

Администрация, 

ответственный за 

сайт  

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО  

Публикация основной 

образовательной 

программы ООО, 

нормативных документов 

на сайте МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ»  

Август  Директор, 

ответственный за 

сайт  

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО  

Информирование 

родителей обучающихся о 

результатах ведения 

ФГОС в МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ» 

через школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний  

В течение 

года  

Администрация, 

ответственный за 

сайт  

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО  

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях  

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР,  

Кл рук  

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе, 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР,  

Кл рук  

Оперативный доступ к 

информации для 

различных категорий 

пользователей  
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в том числе использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» (включая, 

электронный журнал)  

Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ» о 

ходе и результатах 

введения ФГОС  

Июнь  Директор  Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС  

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО  

 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и 

приведения их в соответствие требования ФГОС ООО  

Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно  

Заместитель 

директора по УВР  

Планирование работы по 

развитию материально-

технических условий 

реализации ФГОС ООО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе при 

переходе на ФГОС ООО  

Май 

ежегодно  

Заместитель 

директора по УВР  

Справка анализа 

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- май 

ежегодно  

Администрация  Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС.  

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ» 

требованиям ФГОС  

Постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС  

Постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации  

Постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС  

Постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

Постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие  
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учебного плана 

Наличие доступа МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ» к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных  

Постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет  

Постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие  

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий. 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 
используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации  

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 
Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение Стандарта Директор, заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение Стандарта Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта 

Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение Стандарта Директор, заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

библиотекать, завхоз 

1 раз в год 

 

3.4.10. Приложения к основной образовательной программе на учебный год  

1. Учебный план  

2. Календарный учебный график  

3. План внеурочной деятельности  

4. Программное учебно-методическое обеспечение  
5. Материально-техническое обеспечение  

6. Кадровое обеспечение  
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7. Фонд оценочных материалов  
8. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности  

9. Аннотации к учебным предметам, курсам 
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