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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№99» г. Барнаула (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституции РФ

 Конвенции о правах ребенка
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» от 24.07.1998 №124-ФЗ
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
об-разовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 
Мино-брнауки России от 29.12.2014 , от 31.12.2015 №1577)

    Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных   

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»
 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализа-ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный при-казом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 31 марта 2014 го-да № 253 (с изменениями и дополнениями)

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 
№08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федера-ции от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитар-но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеоб-разовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Россий-ской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), с 

изменениями, вне-сенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Россий-ской Федерации от 29 июня 2011 №85 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 

2011 г., регистрационный №22637), постановле-нием Главного государственного 
санитарного Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях;
 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздело «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования»

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 года №336 
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Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания 
 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.          

Основная школа // (http://fgosreestr.ru) (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);
 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 

№99» г.Барнаула (МБОУ «СОШ №99»).


Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№99» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы пределения достижения этих целей, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

— программу коррекционной работ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы и включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности; 
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— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются 

предметные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная 
деятельность.  

Образовательная программа основного общего образования включает в себя 
требования ФГОС:  

 к результатам освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования;


 к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 
программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений;


 к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям.

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 
Основное общее образование в МБОУ «СОШ №99» может быть получено в 

очной, очно-заочной или заочной форме обучения и вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 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 её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация 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 социальной среды школы, её 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (п.Лесного, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ №99» руководствовался следующими принципами: 

- признание приоритетности образования 
- обеспечение права каждого человека на 
образование  
- гуманистический характер образования 
- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации 
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания 
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными 

организациями. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
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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. 

Основная образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и 

предполагает удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей 

родителей в получении их детьми качественного образования.  
При сосотавлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

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

разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 
 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 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. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

           В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
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специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

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

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

иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
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навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. 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 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 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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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). 

         10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

          11. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничесиве со серстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 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 на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 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, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
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характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
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признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 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. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

отечественной и мировой культуры;  

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать: 

1.2.5.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

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

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально - 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их;  

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

выразительного словоупотребления; 

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

речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи: 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
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- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

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

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

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

речи и соблюдения норм их построения; 

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

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
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- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета;  

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

- применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов - сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 
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-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
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анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 
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Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I  уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 
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на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
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композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

Предметная область Родной язык и родная литература 

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

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

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

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.2.5.3. Иностранный язык 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Предметные результаты обучения: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

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 своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ 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 кразным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 
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• 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; чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(выбороч-ного 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 предложении 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 языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство

 с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 
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• 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 приѐме информации за счѐт 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 приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 приѐмами 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, само-

реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 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). 
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Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога 3 реплики (5 -7класс) 

Монологическая речь Обучающийся научится: 

- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительнуюнаглядность.Объѐм монологического высказывания 7 фраз (5-7 классы) 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 мин. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения — 600—700 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую ыинформацию. Объѐм текста для 

чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения 

о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. д.). 

Объем личного письма – 100 слов. 

Языковые знания и навыки Орфография Обучающийся научится: 

- правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: 

- адекватного произносить и различать на слух все звуки изучаемого второго иностранного 

языка. 

- соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объѐме около 1000 

лексических единиц. Лексические единицы включают наиболее

 распространѐнные устойчивые   словосочетания, оценочную лексику,

 реплики-клише   речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго 

иностранного языка. 

-основным способам словообразования. Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится 

 распознавать и употреблять в речи: нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения; Безличные предложения ( Es ist warm. Es ist Sommer). Побудительные 

предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! Все типы вопросительных предложений. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, (anfangen, beschreiben).  

Распознавание и употребление в речи определѐнного/неопределѐнного и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные. 

Количественные числительные и порядковычислительные.  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера) предполагают овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

Компенсаторные умения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Обучающийся научится: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Обучающийся научится: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
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 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

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

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.5. Обществознание 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 
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 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
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 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

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

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
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этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
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 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

  формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях;  

овладевают математическими рассуждениями;  

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты;  

овладевают умениями решения учебных задач;  

развивают математическую интуицию;  

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 
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- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

к требованию или от требования к условию; 

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

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

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

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

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств;  

- умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

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

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально - графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком;  

- развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;  

-развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

- изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах;  

-развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры, решения геометрических и практических задач: 

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

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;  

- формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

-развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах:  

-распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры;  

-формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

-развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя;  

-формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

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

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно¬-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 

1.2.5.7. Математика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 



55 

 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни. 

 

Выпускник научится в 5 - 6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

                                                             
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

                                                             
2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
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 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
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 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

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. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 
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 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

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; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших 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 объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

                                                             
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
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Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 



65 

 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



66 

 

 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 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, 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 объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные 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 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

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 обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
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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 понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

                                                             
4Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач. 
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 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 
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 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 



71 

 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
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прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 
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 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.8. Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
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 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
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 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 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; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

1.2.5.9. Физика 

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

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 
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механики, атомно - молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;  

-умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
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радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

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. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
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мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
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другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
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математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
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принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

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; 

2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

3) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник 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. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник 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;  

 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом 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, 

бактерия 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; 

 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; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 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 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; 

 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; 
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 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.  

 

1.2.5.11. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
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 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 
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 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 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; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
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 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
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 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
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 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 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 пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
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 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально - 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
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 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 
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 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметная область «Технология» 

1.2.5.14. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

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

и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 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; 
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 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать 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; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 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); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 
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‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник 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. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 
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и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 



103 

 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
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 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 
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1.2.5.15. Физическая культура 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

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

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
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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); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться 

в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

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 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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 1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «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. 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

- понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции; 

- понимать и принимать основы культурной истории многонационального народа России; 

- знать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значения; 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

- иметь представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

- оценивать историческую роль традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ценить культурные традиции многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования и 

осуществляется на основе локальных актов МБОУ «СОШ №99» устанавливающих правила 

организации и осуществления текущей, промежуточной аттестации и перевода учащихся, 

соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений, должностных лиц школы. 

Система оценки: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для оценки 

деятельности МБОУ «СОШ №99» и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «СОШ №99» 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация5, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

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

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

Российской Федерации» 

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

Российской Федерации» 
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Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

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

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов, курсов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 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; 
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы  в ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки 

качества образования.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов: 

-наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  проектов  

- комплексная работа 

- проект  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

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

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию 

для решения различных учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

Комплексная работа  проводится в соответствии с методикой и на основе 

стандартизированных материалов для промежуточной аттестации 5-9 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной 

аттестации в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной 

траектории обучения. 

На выполнение комплексной работы отводится два урока  с перерывом. 

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

использовать при определении индивидуальных траекторий обучения учащихся, а также 

для организации в рамках разных предметных областей коррекционной работы с 

учащимися, демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности т.е. 

метапредметные результаты. При анализе и интерпретации результатов работы необходимо 

учитывать следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий 

сформированности умений (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий 

(успешность выполнения равна 65%). 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта.  
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся  
 рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную).  
Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: а) письменная работа;  
б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие; г) отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии лицея или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценивания индивидуального и группового проекта 

Критерии Уровни сформированности навыков проектнгой 

деятельности 

базовый повышенный 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствут о 

способности самостоятельно 

с опрой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

Продемонстирована 

способность приобретать 

новые знанияи/или освоивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемостирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Сформированность 

регулятивных действий 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пойдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция лосуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

Тема ясно 

определена и пояснена. 

Текст/сообщение 
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пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Выставление отметки за выполнение проекта 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных балов (по одному за каждый из четырех критериев), достижению 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Руководителями проектных работ являются педагоги школы. Консультантами могут 

быть сотрудники других организаций, а также родители обучающихся.  

Руководители формулируют темы, организуют консультации, осуществляют  

контроль деятельности учащихся и несут ответственность за качество представляемых на 

защиту работ, организуют оформление сопровождающей документации для участия в 

конкурсных мероприятиях. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку.  
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного образования. 

 

 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит Портфолио учащегося.  

Портфолио достижений—  это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 - поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

- формировать умение учиться  - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Ведение Портфолио регламентируется Положением о портфолио учащегося.  

Структура Портфолио является механизмом упорядочивания информации об 

индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 

процессе заполнения учащимися Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 
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видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

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

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием критериев и норм оценивания по 

учебным предметам. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем-

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте  

школы. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана  прилагаются 

контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения 

обучающимися предметных результатов, включая действия с предметным содержанием. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном электронном 

журнале. 

Оценка достижения  предметных результатов  ведется как в ходе  текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В школе  используются следующие виды контроля предметных результатов 

обучения: 

текущий контроль 

промежуточный контроль 

Текущий контроль 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, 

включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №99». 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном 

сайте школы  в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой основного общего  

образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы основного  общего образования в 
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течение учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем 

предметам учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 

определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

В МБОУ « СОШ №99» предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 

обучающихся: 

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

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

ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

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

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую 

связь между темами курса; 

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

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и 

умение принимать решения; 

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся. 

- защита и презентация проектов. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 

том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, 

решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение 

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

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

создание и редактирование электронных документов; создание графических схем; 

выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты 

которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; 
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проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической 

культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются 

реализуемым учебно-методическим комплектом по предмету.  

Система оценивания в школе: 

«2» - неудовлетворительно; 

«3 » - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с 

обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные 

результаты учитываются при выставлении  четвертных и годовых  отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

По учебным курсам вводится безотметочное обучение. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством заполнения электронного журнала и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации в школе регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-  объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

-  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения  в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

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

а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года на основе четвертных отметок. 

Четвертная промежуточная аттестация  представляется собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период. 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой «Сетевой край. 

Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес 

каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, в общем их числе. 

Средневзвешенная оценка включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного периода за различные виды учебной работы. 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 

оценки. Таким образом, на результат вычисления средневзвешенной отметки влияют только 

отметки в журнале. Это позволяет рассчитывать средневзвешенную отметку и тем самым 

более объективно оценивать успеваемость учащихся. 

Годовая промежуточная аттестация  проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. При оценивании результатов освоения безотметочных 

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

«незачет». 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся комментируют результаты промежуточной аттестации 

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

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из  электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

Другие сроки и порядок проведения промежуточной аттестации возможны для 

следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных представителей): 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на 

более ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 

            Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

            Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

            Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

           Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 
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раз в сроки, определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

           Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолжненность, переводятся в следующий класс 

условно. 

           Обучающиеся школы по образовательным программам основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

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

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №99». 

Критерии оценивания по предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, 

орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное 

изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

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

два уровня, 

превышающие базовый: 
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5» («отлично»)). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов 
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к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения задания 

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

устанавливают: 

- единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

- единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

- объём различных видов контрольных работ; 

- количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

- знание полученных сведений о языке; 

- орфографические и пунктуационные 

навыки; речевые умения. 

Устный опрос – одна из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 
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«5» («отлично»): полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

языковых понятий;  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

«4» («хорошо») – ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5» («отлично»), но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; не достаточно глубоко и доказательно 

обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5» («отлично»), «4» или «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-

110, для 7 класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9-11 классов – 150-170 слов. (При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25 - 30, для 8 класса – 30-35, для 

9-11 классов – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2–3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2 - 3 

пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 

различных орфограмми 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9-11 классах – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
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1. тексты контрольных диктантов могут включаться только те 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

2. диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах 

– не более 7 слов, 

- 8-11 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на ещё не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5. в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. 

- не грубым относятся ошибки: 

 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

 

- в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не.; не кто иной, как; ничто 

иное не.; не что иное, как и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) Отметка снижается на один балл. Отметка «5» («отлично») 

(«отлично») («отлично») («отлично») не выставляется при наличии трёх и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

«5» («отлично») («отлично») («отлично») («отлично») («отлично») – выставляется за 

безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

«4» («хорошо») – выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

«3» («удовлетворительно») – выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

- 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«2» («неудовлетворительно») – выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, или  5 орфографических  и  9 пунктуационных  ошибок,  или  8 орфографических  

и 

- пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 

2орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

- комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

«5» («отлично»)  – ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

«4» («хорошо») – ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

 

«3» («удовлетворительно») – ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий; «2» («неудовлетворительно») – ставится за работу, в которой не 

выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5» («отлично»)  – ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

«4» («хорошо») – ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки; 
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«3» («удовлетворительно») – ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

«2» («неудовлетворительно») – ставится за диктант, в котором допущено до 7 

ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения в 5-11 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9-11 классах – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-11 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе – 0,5-

1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9-11 классах – 

3,0-4,0 страницы. 

1. указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объём ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

1. При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

(«отлично») 

Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка 
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речевых недочёта   

«4» 

Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3 - 4 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

  

  

  

  

  

«3» 

В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические 

ошибки 

  

  

  

«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочётов в содержании 

до 7 речевых недочётов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

  

  

Примечания.   

- При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

- Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки.», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 
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грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 - 4 - 4, 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. 

При выставлении оценки «5» («отлично») превышение объёма сочинения не 

принимается во внимание. 

- Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

- На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Отметка диктантов». 

Оценка обучающих работ 
(различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

При оценке обучающих работ учитываются: 

- степень самостоятельности учащегося; 

- этап обучения; 

- объём работы; 

- чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» 

(«отлично») и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний 

и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо 2 исправления ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2». 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Нормы оценки по литературе призваны обеспечить одинаковые требования

 к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся. В них устанавливаются: 
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- единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка; 

- единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

- объем разных видов контрольных работ; 

- количество отметок за различные их виды. 

Примечание. Отметка («5» («отлично») , «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Устный ответ. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

«5» («отлично») – ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

«4» («хорошо») – ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» («удовлетворительно») – оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» («неудовлетворительно») – ответ обнаруживает незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка коммуникативной грамотности учащихся  
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Сочинение - основная форма проверки: 1) умения правильно и последовательно 

излагать мысли в соответствии с темой и замыслом и 2) уровня речевой подготовки 

учащихся, т.е. умения использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания. Сочинения используются для проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 

0,5-1 страницы, в 6 классе – 1-1,5 страницы, в 7 классе – 1,5-2 страницы, 8 классе – 2-3 

страницы, в 9 классе – 3-4 страницы. 

Примечание. К указанным параметрам учитель должен относиться как к 

примерным, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, 

в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

Изложения и сочинения оцениваются со стороны, во-первых, содержания и 

последовательности изложения, во-вторых, особенностей языкового оформления. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и замыслу, полнота раскрытия темы, правильность фактического 

материала, последовательность изложения. 

При оценке языкового оформления (языковой грамотности) сочинений 

учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов 

 

Отметка Содержание и речь  Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует Допускаются: 

(«отлично») теме. 1 орфографическая, или 

 Фактические ошибки отсутствуют. 1 пунктуационная, или 

 Содержание излагается последовательно. 1 грамматическая ошибка 

 Работа отличается богатством словаря,   

 разнообразием используемых синтаксических   

 конструкций, точностью словоупотребления.   

 Достигнуто стилевое единство и   

 выразительность текста. В целом в работе   

 допускается 1 недочёт в содержании и 1-2   

 речевых недочёта   

«4» Содержание работы в основном соответствует Допускаются: 

 теме (имеются незначительные отклонения от 2 орфографические и 

 темы). 2 пунктуационные ошибки, 

 Содержание в основном достоверно, но или 1 орфографическая и 

 имеются единичные фактические неточности. 3 пунктуационные ошибки, 

 Имеются незначительные нарушения или 4 пунктуационные 

 последовательности в изложении мыслей. ошибки при отсутствии 

 Лексический и грамматический строй речи орфографических ошибок, а 

 достаточно разнообразен. также 2 грамматические 

 Стиль работы отличается единством и ошибки 

 достаточной выразительностью. В целом в   

 работе допускается не более 2 недочётов в   

 содержании и не более 3 - 4 речевых   

 недочётов.   

«3» В работе допущены существенные отклонения Допускаются: 
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 от темы. 4 орфографические и 

 Работа достоверна в главном, но в ней 4 пунктуационные ошибки, 

 имеются отдельные фактические неточности. или 3 орфографические 

 Допущены отдельные нарушения ошибки и 

 последовательности изложения. 5 пунктуационных ошибок, 

 Беден словарь и однообразны употребляемые или 7 пунктуационных 

 синтаксические конструкции, встречается ошибок при отсутствии 

 неправильное словоупотребление. орфографических ошибок, а 

 Стиль работы не отличается единством, речь также 4 грамматические 

 недостаточно выразительна. ошибки 

 В целом в работе допускается не более 4   

 недочётов в содержании и 5 речевых   

 недочётов.   

«2» Работа не соответствует теме. Допускаются: 

 Допущено много фактических неточностей. 7 орфографических и 

 Нарушена последовательность изложения 7 пунктуационных ошибок, 

 мыслей во всех частях работы, отсутствует или 6 орфографических и 

 связь между ними, часты случаи 8 пунктуационных ошибок, 

 неправильного словоупотребления. 5 орфографических и 

 Крайне беден словарь, работа написана 9 пунктуационных ошибок, 

 короткими однотипными предложениями со 8 орфографических и 

 слабовыраженной связью между ними, часты 6 пунктуационных ошибок, а 

 случаи неправильного словоупотребления. также 7 грамматических 

 Нарушено стилевое единство текста. В целом ошибок 

 в работе допущено 6 недочётов в содержании   

 до 7 речевых недочётов.   

Примечания. 

- При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

- Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки.», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 - 4 - 4, 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. 

При выставлении оценки «5» («отлично») («отлично») («отлично») («отлично») 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

- Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

Тестовая работа. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» («отлично»)  – 90-100 %; 

«4» («хорошо») – 78-89 %; 

«3» («удовлетворительно») – 60-77 %; 

«2» («неудовлетворительно») – менее 59 %. 

Творческая работа. 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно 
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1. последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 

учащегося. Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается: 

 

- правильное оформление сносок; 

- соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 

- реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; 

- широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; 

- целесообразность использования тех или иных источников. 

«5» («отлично») – ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 

1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

«4» («хорошо») – ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок. 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если работа не соответствует теме; 

допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 

речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

Презентация. 
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Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная 

в программе Power Point. 

 

Критерии оценивания Параметры 

Дизайн презентации – общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

 требованиям   эстетики,   и   не   противоречит   содержанию 

 презентации; 

 – диаграмма   и   рисунки   –   изображения   в   презентации 

 привлекательны и соответствуют содержанию; 

 – текст,  цвет,  фон  –  текст  легко  читается,  фон  сочетается  с 

 графическими элементами; 

 

– списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены 

и размещены корректно; 

 – ссылки – все ссылки работают 

Содержание – раскрыты все аспекты темы; 

 – материал изложен в доступной форме; 

 – систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 – слайды расположены в логической последовательности; 

 – заключительный слайд с выводами; 

 – библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита проекта – речь учащегося чёткая и логичная; 

 – ученик владеет материалом своей темы; 

 

«5» («отлично»)  – ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

«4» («хорошо») – ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

«3» («удовлетворительно») – ставится за минимальные знания темы и, возможно, не 

совсем корректное оформление презентации. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится во всех остальных возможных случаях. 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой оценки. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Критерии оценивания чтения и понимания иноязычных текстов: 

«5» («отлично») – ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная; 

«4» («хорошо») – ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить  отдельные  факты.  Однако  у  него 

недостаточно  развита  языковая  догадка,  и  он  затрудняется  в  понимании  некоторых 
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незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен;  

«3» («удовлетворительно») – ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка; 

«2» («неудовлетворительно») – выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания: 

«5» («отлично») – ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ); 

«4» («хорошо») – выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю; 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки; 

«2» («неудовлетворительно») – ставится в том случае, когда текст учеником не 

понят. 

Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации: 

«5» («отлично») – ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию; 

«4» («хорошо») – ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации; 

«3» («удовлетворительно») – выставляется, если ученик находит в данном тексте 

(или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации; 

«2» («неудовлетворительно») – выставляется в том случае, если ученик практически 

не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух. Основной речевой задачей при понимании звучащих 

текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

«5» («отлично») – ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу); 

«4» («хорошо») – ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации; 

«3» («удовлетворительно») – освидетельствует, что ученик понял только 50 % 

текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если ученик понял менее 50 % текста и 

выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

Говорение. 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия 

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 
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грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. Во-первых, 

важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 

изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают 

общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. В связи 

с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: – соответствие 

теме, 

– достаточный объем высказывания, – разнообразие языковых средств и т. п., – ошибки 

целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. Высказывание в форме 

рассказа, описания. 

«5» («отлично») – ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

«4» («хорошо») – выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

«3» («удовлетворительно») – ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы 

оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится ученику, если он только частично 

справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе. При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться 

- речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, 

в данном случае, предоставляется учащемуся. 
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«5» («отлично») – ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«4» («хорошо») – ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«3» («удовлетворительно») – выставляется ученику, если он решил речевую задачу 

не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

«2» («неудовлетворительно») – выставляется, если учащийся не справился с 

решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся. 

«5» («отлично») – Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

«4» («хорошо») – Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

«3» («удовлетворительно») – Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

«2» («неудовлетворительно») – Коммуникативная задача не решена. Отсутствует 

логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 
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говорение). Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: 

«2» («неудовлетворительно») – ставится за выполнение менее 50%,  

«3» («удовлетворительно») – ставится за выполнение 50-69%  

«4» («хорошо») – ставится за выполнение 70- 89% работы; 

 «5» («отлично») – ставится за выполнение 90-100% работы.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

английскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

– полноту и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

            «5» («отлично») – ставится, если ученик полно излагает изученный материал, 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, излагает материал последовательно и правильно. 

«4» («хорошо») – ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1 -2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если ученик обнаруживает знание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения, 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего материала, допускает ошибки, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Критерии оценки письменных развёрнутых ответов: 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

 коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

 препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная   задача   решена   полностью,   но   понимание   текста 

 незначительно  затруднено  наличием  грамматических  и/или  лексических 

 ошибок 

«3» 

Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики 

«2» 

Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста 

  

Критерии оценки устных ответов 

Оценки Коммуникативное 

Произношение 

Лексико-грамматическая  

 взаимодействие правильность речи  
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«5» Адекватная естественная 

реакция на 

реплики собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном Лексика адекватна  

 темпе, учащийся не делает ситуации,  

 грубых фонетических редкие грамматические  

 ошибок. ошибки не мешают  

  коммуникации  

    

    

«4» Коммуникация затруднена, В отдельных словах Грамматические и/или  

 речь учащегося допускаются фонетические лексические ошибки  

 неоправданно паузирована ошибки (например, замена заметно влияют на  

  английских фонем восприятие речи учащегося  

  сходными русскими).   

  Общая интонация в   

  большой степени   

  обусловлена влиянием   

  родного языка   

«3» Коммуникация Речь воспринимается с Учащийся делает большое  

 существенно затруднена, трудом из-за большого количество грубых  

 учащийся не проявляет количества фонетических грамматических и/или  

 речевой инициативы ошибок. Интонация лексических ошибок  

  обусловлена влиянием   

  родного языка   

 

Критерии оценивания письменных творческих работ (сочинение, рассказ, статья, 

эссе, письмо) по иностранному языку 

«5» («отлично») – учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно 

определил степень официальности/неофициальности и ноязычного письменного 

высказывания. Текст логично выстроен, корректно использованы средства логической 

связи. Учащийся использует разнообразную лексику и различные грамматические 

структуры (простые и сложные). Лексико-грамматические ошибки практически 

отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании. 

 

«4» («хорошо») – учащийся в основном решил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, 

соответствующие поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные 

лексико-грамматические и орфографические ошибки. 

«3» («удовлетворительно») – учащийся частично, неточно выполнил 

поставленную коммуникативную задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются 

ошибки в использовании средств логической связи. Учащийся использует однообразную 

лексику и примитивные грамматические структуры. Допущены лексико-грамматические 

и орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание 

текста. 

«2» («неудовлетворительно») – учащийся не выполнил поставленную 

коммуникативную задачу, или текст не соответствует заданному объему. Текст 

нелогичен. Многочисленные лексико-грамматические и орфографические ошибки 

затрудняют понимание текста. 

Критерии оценивания аудирования: 
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«5» («отлично») – ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«4» («хорошо») – ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

«3» («удовлетворительно») – ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится в том случае, если учащиеся не поняли 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания в области чтения 

«5» («отлично») – ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

«4» («хорошо») – ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

«3» («удовлетворительно») – ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится в том случае, если коммуникативная задача 

не решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

МАТЕМАТИКА 

Критерии оценок за письменную работу по математике 

«5» («отлично») ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов. Допустил 

не более одного недочета 

«4» («хорошо») ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Не более двух недочетов. 

 

«3» («удовлетворительно») ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного 

недочета; 

Не более двух - трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3». 

Если правильно выполнил менее половины работы. 

Не приступил к выполнению работы. 

Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Критерии оценивания письменных контрольных работ 
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Тематические контрольные работы могут содержать от 2 заданий и более. Первые 

задания каждой контрольной работы – это задания обязательного уровня, если эти задания 

выполнены, то работа учащихся оценивается не ниже «3» («удовлетворительно»). Если в 

дополнении к заданиям обязательного уровня выполнены задания повышенного уровня 

сложности, то работа может быть оценена соответственно «4» («хорошо») или «5» 

(«отлично»). 

«3» («удовлетворительно») означает овладение учащимся материалом 

обязательного уровня, а «4» («хорошо») предполагает существенно более высокий уровень, 

близкий к уровняю оценки «5» («отлично») и отличающийся от нее лишь наличием одного-

двух недочетов. 

Учитель может менять по своему усмотрению содержание контрольных работ. 

Однако структуру работы менять не рекомендуется: в них должны быть задания 

обязательного уровня, обеспечивающие текущий тематический контроль, и задания более 

высокого уровня, выполнение которых дает возможность сильным учащимся проявить 

себя. 

Цель проведения итоговой контрольной работы (в отличии от тематических 

контрольных работ) – осуществление контроля над усвоением знаний по всем основным 

темам курса, изучающимся в течение года. Исходя из этого, сложность большинства 

заданий итоговой контрольной работы должна быть близка к обязательному уровню и 

может варьироваться в зависимости от состава класса. 

Оценка тестовых работ обучающихся. 

Оцениваются согласно рекомендаций к оцениванию теста. 

            «5» («отлично»), если: 

– выполнено 80-100% объема работы; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4» («хорошо») ставится в следующих случаях: 

– выполнено 60-79% работы, 

«3» («удовлетворительно») ставится, если: 

– работа выполнена на 40-59%, 

– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, – чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если: 

– выполнено 20-39% работы, 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

Критерии и нормы устного ответа по 

математике «5» («отлично») ставится, если 

ученик: 

– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; 

– показывает   полное   понимание   сущности   рассматриваемых   понятий,   явлений   и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

– умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

– умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 
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– устанавливает меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

– последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; 

 

– формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу; 

– применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

– использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

– самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 

– допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; 

– имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

– записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

«4» («хорошо») ставится, если ученик: 

– показывает знания всего изученного программного материала; 

– дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

– допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

– материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

– в основном усвоил учебный материал; 

– подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

– на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи. 

– применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

– не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником 

(правильно ориентируется, но работает медленно); 

– допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если ученик: 

– усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

– материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

– выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

– допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 
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– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

значение в этом тексте; 

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если ученик: 

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

– не делает выводов и обобщений; 

 

– не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 

– не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

– полностью не усвоил материал. 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

«5» («отлично») выставляется, если ученик: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

– правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

«4» («хорошо») выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

– нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая 

и специализированная терминология и символика; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; - допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

или вопросу учителя; 

«3» («удовлетворительно») выставляется, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

– ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков; 

«2» («неудовлетворительно») выставляется, если: 
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– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ, учащихся по алгоритмизации и программированию: 

«5» («отлично») ставится, если: 

– работа выполнена полностью; 

– в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

– в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

«4» («хорошо») ставится, если: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

– допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы; 

«3» («удовлетворительно») ставится, если: 

– допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если: 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа оценивается следующим образом: 

«5» («отлично») ставится, если: 

– учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач; 

– работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

«4» («хорошо») ставится, если: 

– работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы в рамках поставленной задачи; 

– правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

– работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи; 

«3» («удовлетворительно») ставится, если: 

– работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы, требуемыми для решения поставленной задачи; 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если: 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

При тестировании отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания  Оценка 

80-100  «5» («отлично») 

60-80 «4» («хорошо») 

40-60 «3» («удовлетворительно») 
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0-40 «2» («неудовлетворительно») 

 

При выполнении практической, лабораторной и контрольной работы: 

содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 

ИСТОРИЯ 

Критерии оценки знаний учащихся по истории. 

Устный, письменный ответ. 

«5» («отлично») выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

– осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

– логично, развернуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

– соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

– анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

– давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

– сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

– применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

– толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

– демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

– составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

– оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

– читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

– преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

«4» («хорошо») выставляется в том случае, если учащийся 

– показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

– демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

– дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

– не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

«3» («удовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся 

– демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

– путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

– показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

– отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

– не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

– не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

«2» («неудовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать.  

Нормы оценок работы с историческим источником 

«5» («отлично») выставляется в том случае, если учащийся 
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– установил тип источника и время (дату) его появления; 

– извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

– сопоставил факты нескольких исторических источников; 

– применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

– дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

– привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

– аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

«4» («хорошо») выставляется в том случае, если учащийся 

– определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

– извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

– сопоставил факты нескольких исторических источников; 

– применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

– прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

– привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией своей позиции. 

«3» («удовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся 

– не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

– на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 

– попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

– не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

«2» («неудовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся 

– указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

– не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

– пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте 

задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

«5» («отлично») выставляется в том случае, если учащийся 

– читает легенду карты; 

– правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

– раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

– правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

«4» («хорошо») выставляется в том случае, если учащийся 

– допускает неточности при чтении легенды карты; 

– описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

– затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

– не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

«3» («удовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

– допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл

 исторической информации; 
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– не соотносит историческую информацию с картой; 

– не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

«2» («неудовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

– не умеет читать легенду карты; 

– не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

– отказался работать с контурной картой. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Устный, письменный ответ. 

«5» («отлично») выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

– логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

– сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

– делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

– сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

– применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

– раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

«4» («хорошо») выставляется в том случае, если учащийся: 

– продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

– освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл; 

– продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

– не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

– дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

– дал ответы на уточняющие вопросы. 

«3» («удовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся: 

– демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

– делает элементарные выводы; 

– путается в терминах; 

– не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

– не может аргументировать собственную позицию; 

– затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

– справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

«2» («неудовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся: 

– не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

– не раскрыл проблему; 

– собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором) или информацию представил не в контексте задания, или отказался отвечать. 

 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный или 

исторический текст) по обществознанию. 
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«5» («отлично») выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

– осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

– сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

– увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

– сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

– аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

– продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

– предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

«4» («хорошо») выставляется в том случае, если учащийся: 

– осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

– увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

– при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

– аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

– обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

– не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

– в оформлении работы допустил неточности. 

«3» («удовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся: 

– не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний 

по заданной теме; 

– почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

– попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 

– не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

«2» («неудовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся: 

– выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

– не смог определить основную идею, мысль текста; 

– не раскрыл проблему; 

– собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

– аргументация отсутствует, или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

«5» («отлично») выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

– увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

– раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 
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– аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

– продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

«4» («хорошо») и выставляется в том случае, если учащийся: 

– осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

– увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

– аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

– обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

– не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

«3» («удовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся 

– не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

– увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

– попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

– аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

«2» («неудовлетворительно») выставляется в том случае, если учащийся 

– выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

– не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

– не раскрыл проблему; 

– собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие 

с мнением автора); 

– аргументация отсутствует; 

– или информация дана не в контексте задания. 

Критерии оценки тестового задания: 

 

Процент выполнения задания   Оценка  

75-100%    «5» («отлично»)  

60-74%    «4» («хорошо»)  

50-59%    «3» («удовлетворительно»)  

менее 50%    «2» («неудовлетворительно»)  

 Критерии оценки сообщения или проекта:  

      

Оценка  Критерии оценивания  

«5» 

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и  

проявлением гибкости мышления ответ ученика 

 

   

«4» привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ  

«3» 

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на  

дополнительные вопросы 

    

      

«2» полное отсутствие работы     
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ГЕОГРАФИЯ 

Отметка знаний предполагает учёт индивидуальных способностей

 обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы.  

Устный ответ: 

«5» («отлично») – ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других 

источников знаний; ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4» («хорошо») – ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» («удовлетворительно») – ответ правильный, ученик в основном понимает 

материал, но нечётко определяет понятия и закономерности; затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2» («неудовлетворительно») – ответ неправильный, не раскрыто основное 

содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная отметка. Возможны привлечение 

других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка качества выполнения самостоятельных письменных работ. 

«5» («отлично») ставится, если обучающийся: 

– выполнил работа без ошибок и недочётов; 

– допустил не более одного недочёта. 

«4» («хорошо») ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

– не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

– или не более двух недочётов. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок; 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

– или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти 

недочётов. «2» («неудовлетворительно») ставится, если 

ученик: 

– допустил число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3» («удовлетворительно»); 

– или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание: учитель имеет право поставить оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа; - оценки с 

анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения 

работы – 10-15 мин.): 

«5» («отлично») – 10 правильных ответов, 

«4» («хорошо») – 7-9, 
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«3» («удовлетворительно») – 5-6, 

«2» («неудовлетворительно»)  – менее 5. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения 

работы - 30-40 мин.): 

«5» («отлично») – 18-20 правильных ответов, 

«4» («хорошо») – 14-17 правильных ответов, 

«3» («удовлетворительно») – 10-13 правильных ответов, 

«2» («неудовлетворительно»)  – менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

«5» («отлично»). Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися. 

«4» («хорошо»). Практическая или самостоятельная работа выполнена 

обучающимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«3» («удовлетворительно»). Практическая работа выполнена и оформлена 

обучающимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу обучающихся. На выполнение работы потрачено много времени 

(можно дать возможность закончить работу дома). Обучающиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

«2» («неудовлетворительно»). Выставляется в том случае, когда обучающиеся 

оказались неподготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать верных выводов и полностью 

расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

«5» («отлично») – правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности, соблюдение логики в описании, 

характеристике территорий или объектов: самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» («хорошо») – правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 

«3» («удовлетворительно») – правильное использование основных источников 

знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

«2» («неудовлетворительно») – неумение отбирать и использовать основные 

источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. 
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Основы духовно-нравственной культуры России 
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умение 

детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно) и т.д. Он осуществляется на материале учебника, в основном, в 

устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Ученик получает словесную оценку своей работы, которая должна быть не 

карающей, а вдохновляющей и стимулирующей дальнейшую работу учащегося. 

В электронном журнале указывается освоение («осв.»). 

 

ФИЗИКА 
Оценка устных ответов учащихся 

«5» («отлично») ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

«4» («хорошо») ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ 

«5» («отлично») ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. «4» («хорошо») ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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«3» («удовлетворительно») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 

«5» («отлично») ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

«4» («хорошо») ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 

ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если работа выполнена не полностью и 

объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения. 

- Неумение выделять в ответе главное. 

- Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

- Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

- Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные 

для выводов. 

- Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

- Неумение определять показание измерительного прибора. 

- Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. Негрубые ошибки 

- Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные 

- неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности 

чертежей, графиков, схем. 

- Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
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- Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений задач. 

- Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

 

- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

ХИМИЯ 

Критерии и нормы оценки знаний 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, 

а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

«5» («отлично») – ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

«4» («хорошо») – ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«3» («удовлетворительно») – ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязный. 

«2» («неудовлетворительно») – при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

«5» («отлично») – работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые 

умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно 

используются реактивы). 

«4» («хорошо») – работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

«3» («удовлетворительно») – работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

«2» («неудовлетворительно») – допущены две (и более) существенные ошибки в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
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«5» («отлично») – план решения составлен правильно; правильно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4» («хорошо») – план решения составлен правильно; правильно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

«3» («удовлетворительно») – план решения составлен правильно; правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

«2» («неудовлетворительно») – допущены две (и более) существенные ошибки в 

плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

«5» («отлично») – в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

«4» («хорошо») – в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

«3» («удовлетворительно») – в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

«2» («неудовлетворительно») – имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и решении. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (существенные 

и несущественные), в соответствии с требованиями к уровню обученности учащихся.  

Существенными считаются ошибки: 

– незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

– неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

– неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

– неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

– неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

– неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

– нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам несущественным относятся ошибки: 

– неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 – 3 из этих 

признаков второстепенными; 

– ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

– ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

– ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

– нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

– нерациональные методы работы со справочной литературой; 

– неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 8,10,11 

КЛАССЫ «5» («отлично») – выполнено правильно не менее 85% заданий. 
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 «4» («хорошо») – правильно выполнено 70% - 84% заданий. 

«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее 50% заданий. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 9 

КЛАСС «5» («отлично») – выполнено правильно не менее 73% заданий.  

«4» («хорошо») – правильно выполнено 52% - 72% заданий. 

«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее 30% заданий. 

 

БИОЛОГИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

«5» («отлично») ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри предметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

«4» («хорошо»): 

Знание всего изученного программного материала. 

Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

«3» («удовлетворительно») (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

«2» («неудовлетворительно»): 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

«5» («отлично») ставится, если ученик: 

– правильно определил цель опыта; 

– выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

– самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 
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– научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

– проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

– эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

«4» («хорошо») ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

– опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

– или было допущено два-три недочета; 

– или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

– или эксперимент проведен не полностью; 

– или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если ученик: 

– правильно определил цель опыта; 

– работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; или подбор оборудования, объектов, материалов, 

а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

– опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

непринципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

– допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если ученик: 

– не определил самостоятельно цель опыта; 

– выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

– или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

– или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

– допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» («отлично») ставится, если ученик: 

– выполнил работу без ошибок и недочетов; 

– допустил не более одного недочета. 

«4» («хорошо») ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

– или не более двух недочетов. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок; 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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– или не более двух-трех негрубых ошибок; 

– или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»; или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните 

предложение»(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Оптимально 

на одной контрольной работе дать 25 заданий: 20 с выбором ответа и 5 со свободным 

ответом. 

 

Критерии оценок: 

отметка «5» («отлично»): 16 + 4 (80 - 100 % от общего числа баллов); 

отметка «4» («хорошо»): 14 + 3 (70 - 75 % от общего числа баллов); 

отметка «3» («удовлетворительно»): 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 % от общего числа баллов). 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 

повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

 

Критерии оценок: 

«2» («неудовлетворительно»): ученик набрал менее 10 баллов; 

«3» («удовлетворительно»): выполнил 10 любых заданий обязательной части; 

«4» («хорошо»): 13 + 4 = 17баллов и более; 

«5» («отлично»): 15+ 6 = 21 баллов и более. 

 

Оценивание отчета после экскурсии. Оцениваем полноту, правильность выполнения 

теоретических и практических заданий, аккуратность исполнения. Каждый пункт 

оценивается отдельно в баллах. 

Оценивание сообщения/реферата по заданной теме предусматривает 

самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и 

конкретное по теме, необходимо оценить следующее: полноту раскрытия темы; все ли 

задания выполнены; наличие плана, рисунков и схем (при необходимости); аккуратность 

исполнения. Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

МУЗЫКА (Искусство) 
Виды оценивания планируемых результатов на уроках музыки. 

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Музыкальная терминология. Критерии оценки. 

 

«5» («отлично») – твердое знание терминов и понятий, умение применять это 

значение на практике. 

«4» («хорошо») – не точность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 
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«3» («удовлетворительно») – слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, 

неумение использовать их на практике. 

«2» («неудовлетворительно») – не знание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике. 

 

Слушание музыкальных произведений. Критерии оценки. 

«5» («отлично») – соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет 

приемами анализа музыкальных произведений. 

«4» («хорошо») – знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных 

произведений владеет не всеми приемами. 

«3» («удовлетворительно») – невнимательно слушает музыку, испытывает 

трудности при анализе музыкальных произведений. 

            «2» («неудовлетворительно») – не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа 

музыкальных произведений. 

 

Исполнение музыкальных произведений. Критерии оценки. 

«5» («отлично») – знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

«4» («хорошо») – знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

«3» («удовлетворительно») – допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

«2» («неудовлетворительно») – не точное исполнении мелодии и текста песни; пение 

невыразительное. 

 

 

 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

– степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

– самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

– умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Критерии оценки: 

«5» («отлично») – дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

«4» («хорошо») – ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя; 

«3» («удовлетворительно») – ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя; 

«2» («неудовлетворительно») – ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 
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Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны – учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

Критерии оценки: 

«5» («отлично») – знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

            «4» («хорошо») – знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

«3» («удовлетворительно») – допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

«2» («неудовлетворительно») – исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

«5» («отлично») ставится, если учащийся: 

–правильно излагают изученный материал; 

– анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

– выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

– знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

 

«4» («хорошо») ставится, если учащийся: 

– учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

«3» («удовлетворительно») учащийся: 

– слабо справляется с поставленным вопросом; 

– опускает неточности в изложении изученного материала. 

«2» («неудовлетворительно») – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не 

справляется с поставленной целью урока. 

Оценка тестовой работы. 

 

Процент выполнения задания Оценка 

90-100 «5» («отлично») 

76-89 «4» («хорошо») 

50-75 «3» («удовлетворительно») 

менее 50 «2» («неудовлетворительно») 

 

Оценка проектной работы. 

«5» («отлично»): 
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– правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 

– соблюдена технология исполнения проекта; 

– проявлены творчество, инициатива; 

– предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 

«4» («хорошо»): 

– правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 

– соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении; 

– проявлено творчество; 

– предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 

«3» («удовлетворительно») 

– правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; 

– допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении; 

– не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

«2» («неудовлетворительно»): проект не выполнен или не завершен. 

 

ИЗО (Искусство) 

Основные результаты обучения. 

Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция). 

Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств самостоятельной творческой деятельности. Ориентироваться 

в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Специфичное для современности доминирование 

визуальной культуры повышает значимость предмета «Изобразительное искусство», на 

котором учащихся приобщаются к зрительным образам, у них формируется целостный 

взгляд на мир и искусство. 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 

«5» («отлично») – 30 баллов; 

 

«4» («хорошо») – 20 баллов, 

«3» («удовлетворительно») – 10 баллов. 

 

 Критерии Баллы  

 Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для 

3 

 

 

зрителя 

 

   

 Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение 3  

 Выбрана интересная точка зрения 3  

 Правильно выбран формат для данного натюрморта 3  

 Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте 3  

 При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3  

 При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3  
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 Все предметы прорисованы подробно 3  

 Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой линией 3  

 Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса на 

3 

 

 

предметах натюрморта и падающие тени 

 

   

Критерии оценки работ учащихся над построением портрета.   

 «5» («отлично») – 30 баллов;    

 «4» («хорошо») – 20 баллов,   

 «3» («удовлетворительно») – 10 баллов.   

    

 Критерии Баллы  

 Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены пропорции 

3 

 

 

лица 

 

   

 Портрет носит свой характер, создает определенное настроение 3  

 Выбрана интересная точка зрения 3  

    

 Правильно выбран формат для данного портрета 3  

    

 Портрет оптимального размера и удачно размещен на листе 3  

    

 При построении передается характер портретируемого 3  

     

 При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы 3   

 Все элементы лица построены подробно 3   

 Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3   

 Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах 

3 

  

 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

  

     

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа.     

 «5» («отлично») – 30 баллов;      

 «4» («хорошо») – 20 баллов,     

 «3» («удовлетворительно») – 10 баллов.     

       

 Критерии  Баллы   

 Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними планами  3   

 Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение  3   

 Выбрана интересная точка зрения  3   

 Правильно выбран формат для данного пейзажа  3   

 Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе  3   

 При построении передается характер определенной местности  3   

 При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной  3   

 Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3   

 Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3   

 Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах     

 пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан  3   
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 выразительный пейзаж     

Критерии оценки работ учащихся над построением композиции.     

 «5» («отлично») – 30 баллов;      

 «4» («хорошо») – 20 баллов,     

 «3» («удовлетворительно») – 10 баллов.     

     

 Критерии  Баллы   

 Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным  

3 

  

 

сюжетом для зрителя 

   

     

 Композиция носит свой характер, создает определенное настроение  3   

 Выбрана интересная точка зрения  3   

 Правильно выбран формат для данной композиции  3   

 Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции  3   

 При построении точно передается характер предметов и их пропорции  3   

 При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3   

 Все предметы построены подробно  3   

 Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией  3   

 Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на предметах и  

3 

  

 

падающие тени, используются знания цветоведения 

   

     

 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

          «5» («отлично»)  –  учащийся полностью справляется с поставленной  целью  

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; верно  решает  композицию  рисунка,  т.е.  гармонично  согласовывает  

между  собой  все компоненты изображения; умеет подметить и передать в 

изображении наиболее характерное.  

          «4» («хорошо») – учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не 

совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») – учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («неудовлетворительно») – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не 

справляется с поставленной целью урока. 

Нормы оценок письменной работы. 

«5» («отлично») – выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество 

оформления работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения 

задуманного образа. 

«4» («хорошо») – выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. 

Учитывается оформление работы. 

«3» («удовлетворительно») – выставляется, если обучающийся допустил до 

несколько ошибок. Учитывается оформление работы. 

«2» («неудовлетворительно») – выставляется, если школьник полностью не 

справился с задание. 

 

Нормы оценок устных ответов. 
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«5» («отлично») – ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание 

материала 

- объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал 

грамотным языком 

- определенной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя. 

«4» («хорошо») – ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

«3» («удовлетворительно») – ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; имелись затруднения, или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании специальной терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится в следующих случаях: не раскрыто 

основное содержание учебного материала; обнаружило незнание или непонимание 

школьником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки 

в определении понятий, при использовании специальной терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, 

видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических 

представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других школьных 

предметов; их использование в межличностном общении и создании эстетической 

среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Критерии оценки творческих работ.  
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Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня.  

С помощью творческой работы проверяется: 

– умение раскрывать тему; 

– умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); 

– соблюдение языковых норм и правил правописания; 

– качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

– широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия тема; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой 

работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и 

правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного 

и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех 

или иных источников. 

 

Нормы оценки творческих работ учащихся. 

«5» («отлично») – ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. 

«4» («хорошо») – ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы неаккуратное, есть 

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если работа не соответствует теме; 

допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 



166 

 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

Критерии оценивания презентаций. 

«5» («отлично») – ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

«4» («хорошо») – ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. «3» («удовлетворительно») – ставится за минимальные знания темы 

и, возможно, не 

 

совсем корректное оформление презентации. 

«2» («неудовлетворительно») – ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии Параметры  

Дизайн презентации  

общий дизайн 

оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, 

и не противоречит содержанию презентации 

 

 

 

диаграмма и рисунки 

изображения в  презентации привлекательны  и соответствуют 

содержанию 

 

 

 

текст, цвет, фон текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами  

списки и таблицы 

списки и  таблицы  в  презентации  выстроены и  размещены 

корректно 

 

 

 

ссылки все ссылки работают  

Содержание  

тема раскрыты все аспекты темы  

доступность материал изложен в доступной форме  

иллюстрации систематизированный набор оригинальных рисунков  

логика слайды расположены в логической последовательности  

выводы заключительный слайд с выводами  

библиография 

список использованной   литературы с   перечислением   всех 

использованных ресурсов 

 

 

 

Защита проекта  

коммуникативные 

способности речь учащегося четкая и логичная 

 

 

 

владение материалом ученик владеет материалом своей темы  

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Критерии оценки знаний, умений и компетентностей учащихся: 

«5» («отлично») – ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

«4» («хорошо») – ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если учащийся не усвоил существенную 

часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы; 
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«2» («неудовлетворительно») – ставится, если учащийся полностью не усвоил 

учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Критерии оценки практической работы 

Организация труда: 

«5» («отлично») – ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

«4» («хорошо») – ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ; 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если самостоятельность в работе была 

низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ; 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если самостоятельность в работе 

отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя; 

 

Приемы труда: 

«5» («отлично») – ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ; 

«4» («хорошо») – ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ; 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 

незначительные нарушения правил ТБ; 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если неправильно выполнялись многие 

работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к 

травме или поломке инструмента (оборудования). 

  

Качество изделия (работы): 

«5» («отлично») – ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований; 

«4» («хорошо») – ставится, если изделие выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований; 

«3» («удовлетворительно») – ставится, если изделие выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований; 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если изделие выполнено с грубыми 

нарушениями заданных требований или допущен брак. 

Критерии оценивания тестов 

 

При тестировании все верные ответы берутся 

за 100%, тогда отметка выставляется 

соответственно: Процент выполнения задания Оценка 

90-100% «5» («отлично») 

75-89% «4» («хорошо») 

50-79% «3» («удовлетворительно») 

менее 50% «2» («неудовлетворительно») 
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Оценка проверочных работ: 

«5» («отлично») – ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов; − допустил не более одного недочета. 

«4» («хорошо») – ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; − или не более двух 

недочетов; 

«3» («неудовлетворительно») – ставится, если обучающийся правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил: − не более двух грубых ошибок, − или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; − или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 

«2» («неудовлетворительно») – ставится, если обучающийся: допустил число 

ошибок недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

− или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценки проекта: 

Критерии оценивания Параметры  

конструктивные 

соответствие конструкции изделия  

прочность, надежность 

 

параметры 

 

удобство использования 

 

  

 соответствие документации  

технологические критерии оригинальность применения и сочетание материалов  

 соблюдение правил техники безопасности  

 композиционная завершенность  

эстетические критерии дизайн изделия  

 использование традиций народной культуры  

 потребность в изделии  

экономические критерии 

экономическое обоснование  

рекомендации к использованию 

 

  

 возможность массового производства  

 наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия  

экологические критерии возможность использования вторичного сырья  

 отходов производства; экологическая безопасность  

информационные стандартность проектной документации  

критерии использование дополнительной информации  

оригинальность темы и   

идеи проекта   

 

ОБЖ 

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по ОБЖ (устный ответ): 

Отметка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
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раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Тестирование: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

     

Процент Менее 59% 60-77% 78-89% 90-100% 

выполнения     

тестовой     

работы     

     

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными

 и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

Текущая оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Критерии и оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

«5» («отлично») – за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

«4» («хорошо») – за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

 

«3» («удовлетворительно») – за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

«2» («неудовлетворительно») – за незнание материала программы. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

«5» («отлично») – движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив. 

«4» («хорошо») – при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не более двух незначительных ошибок. 

«3» («удовлетворительно») – двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в 

нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях. 

«2» («неудовлетворительно») – движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

«5» («отлично») – учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

«4» («хорошо») – учащийся: 

– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; 

– допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

«3» («удовлетворительно») – более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

«2» («неудовлетворительно») – учащийся не может выполнить самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

«5» («отлично») – исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному требованиям ФГОС и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 
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минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

«4» («хорошо») – исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста. 

«3» («удовлетворительно») – исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту. 

«2» («неудовлетворительно») – учащийся не выполняет государственный стандарт, 

нет темпа роста показателей физической подготовленности. 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Промежуточная отметка выставляется за учебный год и производится на основании 

оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется на 

основе выявления оценок физической подготовленности обучающихся, технической 

подготовленности учащихся, теоретической подготовленности. Проверка и оценка 

успеваемости, является важным звеном учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре. Их значимость обусловлена, с одной стороны, повышением активности на 

уроках, ответственности за освоение разделов школьной программы, а с другой - 

возможностью анализировать качество учебно-воспитательного процесса, своевременно 

корректировать содержание материала уроков, менять характер педагогических 

воздействий. Однако оценка успеваемости несет положительный эффект только в том 

случае, когда она объективна и не зависит от поведения ученика или его прилежания. 

Основным критерием успеваемости учеников по физической культуре является 

выполнение требований школьной программы. В них входят требования к технике 

владения двигательными действиями и требования к физической подготовленности. 

 

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования: 

индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность проявить себя 

в условиях, наиболее отвечающих особенностям его физического развития, физической 

подготовленности, состояния здоровья; 

конкретность критериев, когда текущая оценка соотносится с четко 

сформулированной задачей, поставленной учеником; 

гласность оценки, когда осуществляется своевременное информирование ученика 

об оценке и приводится краткое её разъяснение. 

 

Образовательная программа по физической культуре предусматривает следующие 

виды контроля. 

Предварительный контроль проводится для определения возможностей учащихся 

к овладению физическими упражнениями и выполнению ими нормативов учебной 

программы. 

Оперативный контроль (в течение урока позволяет оценить любые слагаемые 

программного материала (домашнее задание, устный ответ, проведение разминки, качество 

выполнения двигательных действий или их элементов, победу в учебной игре или эстафете 

и пр.) для оперативного управления деятельностью обучающихся на каждом уроке. 

Текущий контроль (по результатам нескольких уроков) предполагает проведение 

контроля для определения результативности освоения изучаемой темы (например, прыжок 

в длину с разбега на результат, бег 60 м на результат и пр.). 
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Этапный контроль – контроль состояния за относительно длительный промежуток 

времени, выявляет основные тенденции процесса физического воспитания на его 

относительно продолжительных этапах (четверть, триместр, полугодие). 

Итоговый контроль применяется для определения конечных результатов за год. 

Позволяет оценить сложившуюся систему уроков, сравнить полученные результаты с 

планируемыми и получить данные для корректировки планирования процесса физического 

воспитания на очередной учебный год. Знания о физической культуре (1 раздел) 

 

Оценивая знания обучающихся, учитывают их глубину и полноту, 

аргументированность изложения, умение использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

«5» («отлично») – выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

«4» («хорошо») – ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

«3» («удовлетворительно») – обучающиеся получают за ответ, в котором 

отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

«2» («неудовлетворительно») – плохое понимание и знание теоретического и 

методического материала. 

 

Для оценивания знаний могут быть использованы следующие методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация знаний 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

«5» («отлично») – обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики, может самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и 

применить в конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить 

его. 

«4» («хорошо») – имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» («удовлетворительно») – допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 

Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

«2» («неудовлетворительно») – учащийся не владеет умением осуществлять 

различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Техника владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» («отлично») – двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 
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«4» («хорошо») – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» («удовлетворительно») – двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

«2» («неудовлетворительно») – двигательное действие выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и 

что будет оценивать учитель. 

Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

Домашние задания  

Физическая культура как общеобразовательный предмет в школе требует 

систематического освоения учебной программы не только на уроках, но и посредством 

заданий на дом. Выполнение домашних заданий является одним из важных условий 

повышения активности учащихся, улучшение их физической подготовленности, 

укрепление здоровья и внедрение физической культуры в быт. 

Цель домашних заданий – способствовать успешному овладению двигательными 

навыками, развитию двигательных качеств, выполнению требований учебной программы. 

Педагогической практике применяются два вида домашних заданий - сквозные и 

тематические. 

Сквозные задания на протяжении всего учебного года для каждого класса одни и те 

же, дифференцируется лишь нагрузка при их выполнении. Они направлены на достижение 

и поддержание оптимального уровня развития двигательных качеств в течение всего 

периода обучения. 

Тематические домашние задания решают более целенаправленной подготовки 

учащихся к освоению отдельных разделов учебной программы и способствуют развитию 

двигательных качеств, играющую главенствующую роль при прохождении того или иного 

материала. 

Задания по физической культуре имеют свою специфику, которая определяется 

условиями выполнения заданий и их содержанием. Они должны являться логическим 

продолжением учебной работы. 

 

Содержание их состоит их упражнений направленных: 

– на развитие основных двигательных качеств; 

– на повторение простейших элементов техники движения. Запрещается давать задание по 

выполнению сложных упражнений, требующих специальных условий и страховки. 
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Для успешного применения домашних заданий необходимо соблюдать ряд 

обязательных условий: 

– учащиеся должны знать требования учебной программы и уровня развития основных 

двигательных качеств, которые они должны достичь в своём возрасте; 

– учащихся необходимо убедить в практической пользе домашних заданий; 

– заинтересовать учащихся домашними заданиями; 

– изучать с учащимися на уроке материал домашнего задания; 

 

– обращать внимания учащихся на организацию и методику проведения заданных на дом 

упражнений; 

– обучить  учащихся  правильной  терминологии  и  правильно  ей  пользоваться  при  записи 

домашних заданий; 

– обязательно сообщать учащимся сроки проверки домашних заданий; 

– фиксировать домашние задания в рабочих программах. 

При заданиях на дом учителю необходимо: 

– тщательно ориентировать учеников на обязательное соблюдение санитарно-

гигиенических условий; 

– обращать особое внимание на обеспечение ими мер безопасности во время выполнения 

упражнений, подготовленность места; 

– учитывать возможности его выполнения в зависимости от местных условий. 

Сроки домашних заданий могут быть: 

– долговременными на 30 дней и более; 

– средней длительности на две недели, на определенную серию уроков, в течении которых 

проходит обучение тому или иному двигательному действию; 

– кратковременными на неделю, до следующего урока. 

 

Количество упражнений, задаваемых на дом должно быть таким, чтобы их 

выполнение не превышало 15-20 мин. 

 

Аттестация занятий по физической культуре обучающихся отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

При выставлении текущей отметки обучающимся в специальной медицинской 

группе необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать 

достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его 

развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

Текущая оценка по физической культуре в специальной медицинской группе 

выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности 

и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены учащемуся и (или) родителям (законным представителям), 

выставляется положительная оценка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
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оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ КУРСЫ 

(Курсы по выбору, Элективные курсы) 

из части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Не оцениваются по 5-ти бальной шкале, в классном журнале указывается освоение 

по итогам года («осв.»). Формы контроля определяются педагогами в соответствии с 

рабочей программой по предметному курсу (творческий проект, эссе, презентация, доклад 

и др.) 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Курсы внеурочной деятельности не подлежат оцениванию по 5-балльной шкале. Оценка 

внеурочной деятельности осуществляется комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

– включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

– ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

– личность школьника («портрет выпускника основной школы»); 

– детский коллектив; 

– профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

– уровень достижения ожидаемых результатов; 

– достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

– рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 

результатами. 

Оценка результатов внеурочной деятельности. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных  и предметных 

результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  оценки достижений обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы ввнеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

•представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 
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•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

•качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности 
Формы представления результатов определяются локальными актами гимназии. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. На основании 

положения о портфолио приказом руководителя ОУ создается экспертная комиссия, 

которая переводит представленные материалы в баллы. На общешкольном празднике 

объявляются результаты и награждаются обучающиеся, набравшие максимальное 

количество баллов по всем направлениям и набравшие максимальное количество баллов по 

отдельным направлениям внеурочной деятельности. 

Для оценки эфективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям, а также   критерии оценки мультипроекта (в 

рамках одного направления) 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

 

Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная  оценка Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая 

и корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

результатов  

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в 

рамках одного 

направления)./ 

Оценка проекта. 

Содержание   Оценка освоения 

программы внеурочной 

деятельности (педагог). 

 Участие в 

мероприятиях различного 

уровня. 

 Продукт 

совместной 

деятельности / 

проекта. 

 Внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества 

 Индивидуальн

ые результаты в 

рамках одного 

направления (зам. дир 

по ВР) 

  Продукт 

мультипроекта – 

проекта, 

организованного в 
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 Дпломы, 

сертификаты, награды и 

пр. 

 Самоанализ 

 Др. 

 Награды, 

сертификаты, 

поощрения. 

 Материалы 

рефлексии  

рамках одного 

направления (тьютор 

проекта). 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года и 

по окончании освоения 

программы (как 

показатели динамики) 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

По окончании 

мультипроекта.  

 

Формы 

оценивания  

Персонифицированная и 

неперсонифицированная  

Неперсонифициров

анная 

Неперсонифицирован

ная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио (Положение о 

портфолио) 

Критерии оценки 

продуктов 

деятельности 

(Положение о 

предоставлении 

отчета 

коллективной 

деятельности 

группы 

обучающихся в 

рамках одного 

направления) 

Технологическая 

карта оценки 

эффективности 

(Положение). 

Критерии оценки 

проекта (Положение о 

проектной 

деятельности)  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами7. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

                                                             
7 См. "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 07.12.2018 "189/1513. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Итоговая оценка  

На итоговую оценку выносятся  только предметные результаты,описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов  основного общего образования. 

Итоговые отметки за 9-ый класс по русскому языку, математике и предметам по 

выбору определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Отметки по остальным предметам дублируют годовые. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы  основного  общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

 целях,  

 понятиях и характеристиках УУД,  

 планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описание: 

 особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и  

 содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности.  

 форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет 

собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Характеристика видов УУД: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

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

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные УУД: 
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.  

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
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- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  
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- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

- резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный;  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- 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.);  
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- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

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

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

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

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

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
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подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

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

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

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

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

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

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

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

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

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

факультативов, кружков, элективов. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

 личностное 

самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое 

оценивание  

 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  
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 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  

- 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  

- тренинговые 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  

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания  

 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
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подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

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

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

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

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

критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

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

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

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

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
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дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

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

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

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

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

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

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

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

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
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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. 

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

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

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

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД структуре ИКТ-компетенции обеспечивает владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности лицея в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Основными видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, явлются такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

совместными усилиями учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

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

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

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

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

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

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

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

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

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

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
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связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

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

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

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

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

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

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

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(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, 



195 

 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МБОУ «СОШ № 99» Индустриального района г. Барнаула взаимодействует с учебными 

учреждениями (школы округа), высшими и среднеспециальными учебными заведениями. 

Совет ветеранов, территориальный общественное самоуправление п.Лесной, Власихинской 

сельской администрации «ДЮЦ» Индустриального района МБУДО, БГДЮЦ МБУДО, 

ДШИ «Традиция» организациями. 

      Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности школа 

привлекает в качестве консультантов, экспертов проектов преподавателей ВУЗов и СУЗов, 

Центра детского творчества. Социальные проекты осуществляются учащимися с помощью 

работников БГДЮЦ и ДЮЦ, членов Совета ветеранов, ТОС п.Лесной  и Власихинской 

сельской администрации. Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную 

траекторию максимально большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные 

познавательные интересы. 

      Школа ведет работу по привлечению родителей учеников, которые могут оказать 

помощь в организации проектной и исследовательской работы. В рамках взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями образовательная огранизациями 
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участвует в научно-практических конференциях, различного рода консультациях, круглых 

столах, вебинарах, мастер-классах и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы в МБОУ «СОШ №99», в том 

числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими работниками, 

каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не 

менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом 

педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, по реализации ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

   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, изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный зал. 

   Психолого-педагогические условия, такие как: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
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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.). 

    Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: информационно-

методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и результатов 

образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционному 

взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы:  учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

     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, 
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содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности). 

- Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

- диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

- неперсонифицированной диагностики личностных результатов 

обучающихся;  

- анкетирования обучающихся и их родителей. 

- независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга: 

- Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

- Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

- Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 
УУД; 

- Формирование банка методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

- Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов начального школьного образования и основного общего образования 
в условиях внедрения ФГОС нового поколения;  

- Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 
сформированности УУД у обучающихся основного общего образования. 

 Объекты мониторинга: 
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            Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;  

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 
технологические карты, кадровый ресурс. 
 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

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

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть уровневой или позиционной: 

При уровневой системе оценки выделяются высокий, повышенный, базовый, пониженный, 

низкий уровни. Базовый уровень достижений предполагает достижение планируемых 

результатов в блоке «Выпускник научится» раздела «Планируемые результаты». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. Данные уровни предполагают достижение 

планируемых результатов в блоке «Выпускник получит возможность научиться» раздела 

«Планируемые результаты».  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
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учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

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

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

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

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

- учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и учащихся; 

- карты наблюдений; 

- комплексные работы на основе работы с текстом; 

- типовые задачи; 

- лист самооценки ученика. 

- психологические тесты. 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  

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

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, приведено в Приложении к основной 

образовательной программе. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

школы приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы 

в соответствии с Программой по русскому (родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 5 – 

9 кл.: рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. - 4-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа.  Авторы реализуемой программы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова.  

Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Русский язык и литература». 

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 

основного общего образования в объеме 732 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе 

— 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  русского 

языка 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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2) Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

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

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 
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 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

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

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным 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 учебного предмета «Русский язык» 

 

5 КЛАСС (175 ч) 

О языке и речи  ( 5 ч ) 

    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. 

    Р е ч ь   как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация – условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 
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мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

                                              ЯЗЫК.  ПРАВОПИСАНИЕ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

Повторение изученного в начальных классах 

                                                            ФОНЕТИКА.  ГРАФИКА  ( 3 ч  ) 

      Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. 

      Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и 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. 

                                                                 ТЕКСТ – ( 4 ч) 

    Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение.  

    Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, 

относительная законченность (автономность) высказывания. 

    Тема и основная мысль текста.  

                                                         ПИСЬМО.  ОРФОГРАФИЯ  ( 12  ч ) 

       Значение письма в жизни общества. 

      Предмет изучения орфографии. Понятия 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. 

                                                             СТРОЕНИЕ СЛОВА   ( 4  ч  ) 

     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 ( 4 ч   ) 

        Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.  

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

      Служебные части речи.  

                                                             ТЕКСТ (продолжение) ( 4 ч ) 

        Порядок расположения предложений в тексте. Микротемы. План текста. Деление 

текста на абзацы. Строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Сжатие и развёртывание 

текста. 

                                        СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ  КУРС  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия ( 9 ч ) 

      Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности.  

    Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные 

и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова.  
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    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. 

Орфоэпический словарь  и использование его в речевой практике. 

    Выдающиеся лингвисты: Р.И. Аванесов. 

                                 ЛЕКСИКА.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  ПРАВОПИСАНИЕ   ( 22 ч )  

       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 значение 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 (   оват ый , а тель ниц  а) 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  

                                                   СТИЛИ  РЕЧИ  ( 6 Ч ) 

    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). 

                                    СИНТАКСИС  И  ПУНКТУАЦИЯ  (ВВОДНЫЙ  КУРС)  ( 30  ч ) 

       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.  
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      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. 

      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. 

                                                          ТИПЫ  РЕЧИ ( 4 ч ) 

    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. 

СТРОЕНИЕ  ТЕКСТА ( 4 ч ) 

      Рассуждение- доказательство как разновидности типа речи «рассуждение».  

     Схема строения текста (тезис – аргумент, примеры – вывод). 

    Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое»  в предложениях текста.  

                                                    МОРФОЛОГИЯ.  ПРАВОПИСАНИЕ  ( 1 ч) 

 ГЛАГОЛ (19 ч) 

       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-; -ти-//-тер- и др.), их 

правописание. 

      Наклонение глаголов. 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 видо-временных форм. 
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                                                   СТРОЕНИЕ  ТЕКСТА  ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) ( 4 ч )  

      Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое»  в предложениях текста.  

      Строение текста типа повествование. Строение повествовательных текстов 

художественного и делового стилей.  

                                                         ИМЯ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 ч) 

       Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

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

и раздельного написания не с 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. 

      Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

      Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его часть». 

                                       СТРОЕНИЕ  ТЕКСТА ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) (7 ч ) 

    Строение текста типа описание предмета. Способы выражения «данного» и «нового»  в 

этом фрагменте текста. 

    Редактирование текстов типа описания предмета. Использование разных 

морфологических средств для выражения признака в «новом». 

                                          СОЕДИЕНИЕ  ТИПОВ  РЕЧИ  В  ТЕКСТЕ  ( 8 ч )  

    Соединение разных типов речи в тексте. Ведущий тип речи и типовые фрагменты. 

                                                  ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 ч ) 

       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: положительна, 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). 
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      Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

Тематический план рабочей программы учебного курса по русскому языку  

 

 

№ Разделы Кол- 

во 

часов 

Вид занятий 

Практические 

занятия по 

развитию речи  

(часы) 

Контрольные 

работы  

(кол-во 

работ) 

Контр. 

работы по 

развитию 

речи 

(сочинения, 

изложения) 

(кол-во 

к/работ) 

1 О языке и речи 5 4 - - 

2 Фонетика. Графика  3 - - - 

3 Текст  4 3 - 1 

4 Письмо. Орфография  12 - 1 - 

5 Строение слова 4 - - - 

6 Слово как часть речи 4 - - - 

7 Текст (продолжение)  4 4 - - 

8 Систематический курс 

русского языка 

Фонетика. Орфоэпия  

9 - 1 - 

9 Лексика. 

Словообразование. 

Правописание  

22 - 1 - 

10 Стили речи 6 5 - 1 

11 Синтаксис и пунктуация 

(вводный курс) 

30 - 2 - 

12 Типы речи  4 4 -  

13 Строение текста 4 2 1 1 

14 Морфология. 

Правописание  

1 - - - 

15 Глагол 19 - 1 - 

16 Строение текста 

(продолжение) 

4 4 - - 

17 Имя существительное 14  - - - 

18 Строение текста 

(продолжение) 

7 5 - 1 

19 Соединение типов речи 

в тексте 

8 6 - 2 

20 Имя прилагательное + 

итоговая контрольная 

работа 

11 -  - 

 ИТОГО: 175 35 7 6 

6 КЛАСС (210ч) 

 Содержание тем учебного курса 
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Примечание: на изучение темы «Местоимение» добавлено 5 часов из резерва. Изменение в 

распределении часов  отображено в разделах «Содержание тем учебного курса» и 

«Тематический план рабочей программы учебного курса по русскому языку» 

 О  языке -  1 час 

    Слово как основная единица. 

Речь - 34 часа 

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

языковых средствах, характерных для  изученных стилей речи ( разговорного и 

художественного). 

    Т е к с т. 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. 

    С т и л и  р е ч и: 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. 

    Т и п ы  р е ч и . 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 - 16 часов 

    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 в речи - 59 часов 

     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. 



210 

 

    Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных, глаголов. 

    Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

Причастие - 27 часов 

    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 - 23 часов 
    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 - 13 часов 

    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  - 27 часов (  22 часа + 5 часов из резерва ) 

    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. 

Тематический план рабочей программы учебного курса по русскому языку  
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№ Разделы Кол-во 

 часов 

Вид занятий 

Практические 

занятия по 

развитию 

речи  

(часы) 

Контрольные 

работы  

(кол-во 

работ) 

Контр. 

работы по 

развитию 

речи 

(сочинения, 

изложения) 

(кол-во 

к/работ) 

1 Слово – основная 

единица языка 

1 - - - 

Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи ( повторение изученного в 5 классе ) 

2 Речь 2 2 - - 

3 Правописание 16 - 1 - 

4 Речь 3 1 - 1 

Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание и употребление в речи 

5 Части речи и члены 

предложения 

3 - - - 

6 Имя существительное 15 - 1 - 

7 Речь 7 6 - 1 

8 Имя прилагательное 17 - 1 - 

9 Речь 5 4 - 1 

10 Глагол 24 - 4 - 

Морфология 

11 Причастие 27 - 1 - 

12 Речь. Типы речи. 

Повествование 

8 5 - 2 к/р (3 часа) 

13 Деепричастие 23 - 3 - 

14 Речь. Типы речи. 

Описание 

4 2 - 1к/р  (2 часа) 

15 Имя числительное 13 - 1 - 

16 Речь. Типы речи. 

Описание 

(продолжение ) 

2 1 - 1 

17 Местоимение 27 час. 

(22 +5 

из 

резерва) 

- 1 - 

18 Речь. Текст 4 3 - 1 

19 Повторение 4 - - - 

20 Резерв 5    

21 ИТОГО: 210 24 13 8 к/р 

22 в т. ч. к-во часов по РР: 34 24 - 10 час. 

7 КЛАСС (140ч) 

Содержание тем учебного курса 

 

О языке (1 ч) 

Изменяется ли язык с течением времени. 

Речь (34 ч  ) 
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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 фрагментатекста с описанием состояния человека; 

рассуждения-размышления. 

 

Повторение изученного в 5 -6 классах (37 ч) 

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. 

 

Наречие (34 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении.Степени сравнения наречий. 

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 (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

 

 

Предлог (4 ч) 

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.). Употребление существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз (8 ч) 

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. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица (11 ч) 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 
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Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 

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

речи. Правильное произношение частиц. 

 

Междометия и звукоподражательныеслова (3 ч) 

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 в речи. 

 

 

Омонимия слов разных частей речи(3 ч) 

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. 

Обобщение изученного по фонетике и орфоэпии,морфемике  и словообразованию, лексике 

и фразеологии, грамматике,  орфографии и пунктуации, развитию речи  (4 часа) 

Резервный урок – 1 час 

 

Тематический план рабочей программы по русскому языку 

 

Содержание Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

О языке. Изменяется ли язык с течением 

времени 

1  

Повторение изученного в 5-6 классах 37ч+9чРР 5 

Наречие 34ч+ 7 ч РР 4 

Служебные части речи 23ч +10 ч РР 3 

Междометия и звукоподражательные слова  3ч  

Омонимия слов разных частей речи 3ч +8ч РР 2 

Обобщение изученного по орфоэпии, 

морфологии, орфографии, 

пунктуации,развитию речи 

4ч 1 

Повторение 1ч  

Всего 140 15 

8 КЛАСС (105ч) 

О языке (1 ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

РЕЧЬ (17 ч) 

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, 

типологичеcкая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа:  
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репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

 репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, 

музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Морфология и орфография (закрепление ранее изученного) (7 ч) 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч) 

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. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение.  

Главные и второстепенные члены предложения (12 ч) 

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. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных 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 (9 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и 

места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения (3 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи. 
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Предложения с однородными членами (12 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзной 

и при помощи 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. 

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

так и.... 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. Интонация предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, 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. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными 

словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами (17 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

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 деепричастных оборотов и простых 

сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

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. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

 

Тематический план рабочей программы 

учебного курса по русскому языку  

п/п Разделы 
Кол-во 

часов 

Уроки  

развития 

речи 

Диктантов Контрольных 

работ 

1.   О языке                                                        1 1   

2. 

 Морфология и 

орфография 

(закрепление ранее 

изученного)                                                             

7  

 

3 

1 1 
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3. 

                                                      

Словосочетание и 

предложение 
5 

-   

4. 

Двусоставное 

предложение. 

Главные  и 

второстепенные 

члены предложения 

12 

 

 

2 

1  

5. 

 

Односоставное 

простое предложение 

9 

 

 

2 

 1 

6. 
Неполные 

предложения 
3 

 

- 

  

7. 

                        

Предложения с  

однородными 

членами 

12 

 

 

3 

1  

8. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами 

(словосочетаниями, 

предложениями) 

междометиями                            

11 

 

 

 

3 

1 1 

9. 

Предложения с 

обособленными 

членами 

17 

1 2  

10. 
Прямая и косвенная 

речь 
6 

2  1 

11. Итого 83 17   

12. 
Итоговая контрольная 

работа  
2 

 1  

 Всего 85 17   

 Итого: 105  7 4 

 

9 КЛАСС (70ч) 
 

Содержание тем учебного курса 

 

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. 

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 
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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.  

Сложносочиненное 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.  

Сложноподчиненное 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.  

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.  

Тематический план рабочей программы учебного курса 9 класса  по русскому языку 

 

 

№ Разделы Кол- Вид занятий 
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во часов Практичес

кие 

занятия по 

развитию 

речи  

(часы) 

Контрольные 

работы  

(кол-во работ) 

Контр. 

работы по 

развитию 

речи 

(сочинения, 

изложения) 

(кол-во 

к/работ) 

1 О языке 1 - - - 

2 Повторение изученного в 5-

8 классах 

10 3 1 1 

3 Синтаксис сложного 

предложения. Пунктуация 

2 - - - 

4 Сложносочиненное 

предложение 

4 1 - - 

5 Стили речи. 

Художественный стиль речи 

и язык художественной 

литературы 

4 4 - 1 

6 Сложноподчиненное 

предложение 

5 - - - 

7 Текст. Строение текста 1 1 - - 

8  Сложноподчиненное 

предложение (продолжение) 

6 - - - 

9 Речевые жанры. Путевые 

заметки 

3 3 - 1 

10 Сложноподчиненное 

предложение (продолжение) 

8 - - - 

11 Речевые жанры. Рецензия 2 2 - 1 

12 Сложноподчиненное 

предложение (окончание) 

4 - 1 - 

13 Речевые жанры. Эссе 2 2 - 1 

14 Бессоюзное сложное 

предложение 

7 1 - 1 

15 Стили речи (продолжение). 

Деловая речь 

2 2 - - 

16 Сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

7 - 1 - 

17 Резервные уроки 

Всего: 

 

2  

70 

- 

19 

- 

3 

- 

6 

 

Литература 

Учебный предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-ый класс. Обязательное 

изучение литературы осуществляется  в соответствии с Рабочими программами на основе  

авторской Программы курса «Литература». 5-9 классы/ автор-составитель Г.С. Меркин.-

Москва, «Русское слово», 2017г. 

в 5 классе – 105 ч.(3 часа в неделю)  

в 6классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 7 классе – 70 ч. ( 2 часа в неделю) 
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в 8 классе – 70 ч. (2 часа в неделю)  

в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 5 – 9 класс 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения 

и характеристике (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопережевание чувствам 

других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач 

в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 
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- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики 

текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, 

между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, 

театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих 

работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

Cодержание  
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5 класс 

Введение  (1 час) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 

справочные материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным 

приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Из мифологии  (3 часа) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. 

Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Из устного народного творчества  ( 8 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, 

поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на 

свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их 

связь с жизнью народа.  Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 

Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Из древнерусской литературы  (3 часа) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира  ( 1час) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русская басня  (5 часов) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII--ХIХ веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 

выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный 

мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Из литературы ХIХ века  (37 часов) 

А.С. ПУШКИН  (6 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворении поэта «Зимняя дорога», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
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«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». (С.Я. Маршак). Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка 

и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; 

верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа.  

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Поэзия XIX века о родной природе  (1час) 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»; 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»; 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»; 

А.А. Фет. «Чудная картина...». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  ( 5 часов) 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ  (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий ,легенд, 

обрядов и поверий; образы и сюжет повести.  Зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  ( 7 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники 

о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и 

социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ  (5 часов) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  ( 5 часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения.  Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин 

и Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. 

А.П. ЧЕХОВ  (5 часов) 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы XX века  (30 часов) 

            И.А. БУНИН  ( 4 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода.  Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник 

у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство 

стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; 

образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

            Л.Н. АНДРЕЕВ  (3 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН  (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой 

петух». Тема, особенности создания образа. 

       А.А. БЛОК  (2 часа) 

      Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

            С.А. ЕСЕНИН  (3 часа) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П. ПЛАТОНОВ  (3 часа)  

Краткие  биографические сведения о писателе. Рассказы  «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

образы главных героев; своеобразие языка. 

П.П. БАЖОВ  ( 4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Н.Н. НОСОВ  (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Е.И. НОСОВ  (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Родная природа в произведениях писателей XX века ( 3 часа) 
         В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы  (13 часов) 

            Д. ДЕФО  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

            Х.К. АНДЕРСЕН  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность. 

           М. ТВЕН  ( 3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

           Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 
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            ДЖ. ЛОНДОН  ( 2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише».  Период 

раннего взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

            А. ЛИНДГРЕН  (2 часа) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок).  
            ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  УРОК ( 1 час) 

 

Тематическое планирование по литературе 5 класс 

 

№ 

п/п  

                      РАЗДЕЛЫ  Ча- 

сы  

Уроки 

развития 

речи 

(всего)  

в том числе 

сочинения, 

письменные 

работы  

Заочные 

экскурсии, 

слайдовые 

презентации  

1 Введение 1 - - - 

2 Из мифологии 3 - - 3 

3 Из устного народного 

творчества 

8 4 2 - 

4 Из древнерусской 

литературы 

3 1 1 1 

5 Из басен народов мира 6 1 1 - 

6 А.С. Пушкин  6 - - - 

7 Поэзия ХIХ века о родной 

природе 

1 - - - 

8 М.Ю. Лермонтов 5 2 1 2 

9 Н.В. Гоголь 3 - - 1 

10 И.С. Тургенев 7 2 1 1 

11 Н.А. Некрасов 5 1 - 1 

12 Л.Н. Толстой 5 2 1 - 

13 А.П. Чехов 5 2 1 1 

14 И.А. Бунин 4 - - 1 

15 Л.Н. Андреев 3 - - 1 

16 А.И. Куприн 3 1 1 - 

17 А.А. Блок 2 - - 1 

18 С.А. Есенин 3 - - 2 

19 А.П. Платонов 3 - - - 

20 П.П. Бажов 4 1 1 1 

21 Н.Н. Носов 3 1 1 - 

22 В.П. Астафьев 2 - - - 

23 Е.И. Носов 3 1 1 - 

24 Родная природа в 

произведениях писателей 

ХХ века 

3 - - - 

25 Д. Дефо 2 - - - 

26 Х.К. Андерсен 2 - - - 

27 М. Твен 3 - - - 

28 Ж. Рони-Старший 2 - - - 

29 Дж. Лондон 2 - - - 

30 А. Линдгрен 2 - - - 

31 Заключительный урок 1 1 - - 
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 ИТОГО: 105 20 12 16 

 

Содержание  

6 класс 

Содержание тем учебного курса 

                 

Введение  (1 час) 

 

     О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино ). 

     Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 

( художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д. ).  

Из греческой мифологии  (3 часа) 

 Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир 

и реализовать свою мечту.   

Из устного народного творчества  ( 3 часа ) 

 Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка 

и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из древнерусской литературы  (4 часа) 

 «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие, любовь к родине, мужество и др.). 

Из русской литературы ХVIII века ( 3 часа ) 

М.В. ЛОМОНОСОВ ( 3 часа )  
    Годы учения. Отражение позиций учёного и гражданина в поэзии: «Стихи, сочинённые 

на дороге в Петергоф…». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и её реализация;  

идея произведения. 

Из русской литературы ХIХ века  (51 час )  

В.А. ЖУКОВСКИЙ   ( 3 ЧАСА ) 

    Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии.  

Особенности языка и образов.  Тема любви в балладе. Художественная идея произведения.  

     А.С. ПУШКИН  (13 часов)  
    Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» 

- историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  ( 6 часов) 
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     Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость); «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа.  

Н.В. ГОГОЛЬ ( 7 часов ) 

    Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приёмы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа ) 
    «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные 

ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя.  Один из 

рассказов «Записок охотника; по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы 

и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания. 

 Н.А. НЕКРАСОВ ( 2 часа )  

    Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ ( 5 часов )  
    Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

его внутренняя связь с повестью «Детство» ( добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание).  

В.Г. КОРОЛЕНКО ( 5 часов ) 

    Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ ( 6 часов )  

     Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приёмы 

создания комического эффекта. 

Из русской литературы ХХ века ( 26 часов ) 

И.А. БУНИН ( 3 ЧАСА ) 

    Мир природы и человека в стихотворениях  и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет…», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя. 

 А.И. КУПРИН ( 5 часов )  
    Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристика образов. Внутренний мир человека и приёмы его художественного 

раскрытия.  

С.А. ЕСЕНИН ( 3 часа )  
    Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», « Разбуди меня завтра 

рано…». Пафос и тема стихотворений. Одухотворённая природа – один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина.  

М.М. ПРИШВИН ( 6 часов )  
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    Краткие сведения о писателе. Сказка –быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

А.А. АХМАТОВА ( 2 часа ) 

    Краткие сведения о поэте. Связь её судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории ХХ века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы  народа. Защита основ 

жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

ИЗ  ПОЭЗИИ  О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ  ( 2 ЧАСА ) 

В.П. АСТАФЬЕВ ( 3 часа ) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Н.М. РУБЦОВ ( 3 часа )  

    Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворениях. Образный строй.  

Из зарубежной литературы  ( 12 часов ) 

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь»  ( 2 часа ) 

    История создания, тематика, проблематика. 

Я. И В. ГРИММ ( 3 часа ) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.  

О. ГЕНРИ ( 4 часа ) 

    Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве – с улыбкой и 

всерьёз ( дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы.  Тема бедности, 

любви, счастья. 

 ДЖЕК  ЛОНДОН ( 3 часа ) 

    Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос , 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

    

Тематическое планирование по литературе 6 класс 

№ 

п/п 

                      

Название темы 

Ча- 

сы, 

в 

т.ч. 

РР 

                                    ВИД  ЗАНЯТИЙ 

Уроки 

развития 

речи 

(всего) 

в том числе 

письменные 

работы 

конкурсы 

выразительного 

чтения 

конкурсы  

творческих 

работ 

1 О литературе, 

читателе и 

писателе 

1 - - - - 

2 Из мифологии 3 - - - - 

3 Из устного 

народного 

творчества 

3 - - - - 

4 Из 

древнерусской 

литературы 

4 1 1 - - 

5 Из русской 

литературы 

ХVIII века 

3 - - - - 

                                                         Из русской литературы ХIХ века ( 51 час )  

6 В.А. Жуковский 3 - - - - 

7 А.С. Пушкин  13 3 1 1 - 
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8 М.Ю. 

Лермонтов 

6 1 1 - 1 

9 Н.В. Гоголь 7 2 1 - - 

10 И.С. Тургенев 4 - - - - 

11 Н.А. Некрасов 2 - - - - 

12 Л.Н. Толстой 5 2 1 -  

13 В.Г. Короленко 5 1 1 - - 

14 А.П. Чехов 6 2 1 - - 

                                                         Из русской литературы ХХ века  ( 26 часов ) 

15 И.А. Бунин 3 - - - - 

16 А.И. Куприн 5 1 1 - - 

17 С.А. Есенин 3 - - - - 

18 М.М. Пришвин 6 2 - - - 

19 А.А. Ахматова 2 - - - - 

20 Из поэзии о 

Великой 

Отечественной 

войне 

2 - - 1 - 

21 В.П. Астафьев 3 - - - - 

22 Н.М. Рубцов 3 1 1 - - 

                                                     Из зарубежной литературы ( 12 часов ) 

23 «Сказка о 

Синдбаде-

мореходе» из 

книги «Тысяча и 

одна ночь» 

2 - - - - 

24 Братья Гримм 3 - - - - 

25 О. Генри  4 - - - - 

26 Дж. Лондон 3 1 1 - - 

27 Итоговый урок 1 - - - - 

 ИТОГО: 105 17 10 2 1 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 7 классе 

Введение  (1 ч.) 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

И з   у с т н о г о   н а р о д н о г о   т в о р ч е с т в а  (2 ч.) 

    Былины(2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович «Илья Муромец и Соловей-разбойник».А.К. Толстой 

«Илья Муромец».Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни(2 часа) 

    Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили –

сваты на конях будут»);лирические песни («Подушечка моя пуховая…»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

                                  И з   д р е в н е р у с с к о й   л и т е р а т у р ы  ( 2 ч.) 
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    Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твёрдость духа, 

религиозность, семейные ценности. 

                                          И з  л и т е р а т у р ы   ХV111 в е к а   

М.В. ЛОМОНОСОВ – 2 ч. 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного.«Ода на день восшествия на всероссийский 

престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года»)(отрывок)., «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок).  

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория  «трёх штиейх» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН – 1 ч. 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин». Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти.  Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

   Д.И. ФОНВИЗИН – 3 ч. 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и её проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы 

и дети, социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

                                         И з   р у с с к о й   л и т е р а т у р ы   Х1Х   в е к а  

А.С. ПУШКИН – 4 ч. 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта:«К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, 

уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа («Туча»).Тема 

власти, жестокости , зла: «Анчар».«Песнь о вещем Олеге»:судьба Олега в летописном тексте 

и балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение, 

провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России 

в поэме. Гражданский пафос поэмы.  Изображение «массы» и исторических личностей в 

поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Творческая история создания произведений. 

    М.Ю. ЛЕРМОНТОВ –  3ч. 

Стихотворения: «Три пальмы»,«Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни…» (родина, честь, достоинство, верность, 

любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи 

повести и художественные приёмы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство 

«Песни…». 

Н.В. ГОГОЛЬ –  3ч. 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.  

И.С. ТУРГЕНЕВ – 2 ч. 

 Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и  сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 
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Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Н.А. НЕКРАСОВ – 2 ч. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая».) Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической 

музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 

проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН – 2 ч. 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приёмы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 2 ч. 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на 

войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям 

    Н.С. ЛЕСКОВ – 2 ч. 

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой).. 

Сказ«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

А.А. ФЕТ – 1 ч. 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Произведения русских поэтов ХIХ века о России – 1 ч 

    Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!..»  

А.П. ЧЕХОВ – 2 ч. 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

И з  л и т е р а т у р ы   ХХ   в е к а   

И.А. БУНИН – 2 ч. 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И. А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии:«Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные мотивы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение  в раскрытии 

художественной идеи рассказа. 

    А.И. КУПРИН – 2 ч. 

Рассказы «Чудесный доктор», «Аllez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст, 

художественная идея.  

М. ГОРЬКИЙ – 3 ч. 

Повесть «Детство» (главы по выбору).  «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной приём раскрытия идеи. 
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    А.С.Грин – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» ( фрагмент ). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В.В.МАЯКОВСКИЙ – 1 ч. 

Стихотворение « Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приёмы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН – 2 ч. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». 

 Тематика лирических стихотворений; лирическое « я » и образ автора. Человек и природа, 

чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

    И.С. ШМЕЛЁВ – 1 ч. 

Рассказ «Русская песня».  Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне»( глава «Яблочный Спас» ). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

и. 

М.М. ПРИШВИН – 1 ч. 

Рассказ «Москва-река».  Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ – 2 ч. 
Повесть «Мещёрская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору.) Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ – 1 ч. 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться…». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное достоинство человека.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ – 2 ч. 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни…». Поэма «Василий Тёркин». Война, жизнь, смерть, героизм, чувство долга, 

дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Л и р и к а   п о э т о в  - у ч а с т н и к о в  

В е л и к о й   О т е ч е с т в е н н о й   в о й н ы  - 1 ч. 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков«Повестка»;М. Джалиль«Последняя песня»; 

Вс. Н. Лобода «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ – 1ч. 

«Летят мои кони» (  фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в 

раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН – 2 ч. 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

омалой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

П о э т ы   ХХ   в е к а  

   о   Р о с с и и  - 1 ч.  

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…»; М.И. 

Цветаева. «Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; 

Я.В. Смеляков. «История»; А.И. Фатьянов«Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин. « Не 

разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 
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был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов«В горах джигиты ссорились бывало…», «Мой Дагестан»; 

А.А. Вознесенский «Муромский сруб»;А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов ХХ века. 

                                      И з   з а р у б е ж н о й    л и т е р а т у р ы – 7 ч. 

    У. ШЕКСПИР – 1 ч. 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь, - так теперь…», 

«Люблю, - но реже говорю об этом…», «Её глаза на звёзды не похожи…». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.  

МАЦУО БАСЁ– 1 ч.  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов и структуры.  

   Р. БЁРНС – 1 ч.  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН – 1 ч. 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приёмы создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее 

привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ – 2 ч.  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей»(в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его 

героев. Основные события и позиция   автора. 

Р. БРЭДБЕРИ – 1 ч.  

    Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

    Я. КУПАЛА – 1 ч. 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идёт?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский – переводчики Я. 

Купалы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ – 1 ч. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Название темы Всего часов  

1 Введение 1 

2 Из устного народного творчества 4 

3 Из древнерусской литературы 2 

Из литературы  ХVIII  века – 6ч. 

4 М.В. Ломоносов 2 

5 Г.Р. Державин 1 

6 Д.И. Фонвизин 3 

Из литературы  Х1Х  века – 24 ч. 

7 А.С. Пушкин 4 

8 М.Ю. Лермонтов 3 

9 Н.В. Гоголь 3 

10 И.С. Тургенев 2 

11 Н.А. Некрасов 2 

12 М.Е. Салтыков-Щедрин 2 
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13 Л.Н. Толстой 2 

14 Н.С. Лесков 2 

15 А.А. Фет 1 

16 Поэзия ХIХ века о России 1 

17 А.П. Чехов 2 

Из литературы ХХ века- 24 ч. 

18 И.А. Бунин 2 

19 А.И. Куприн 2 

20 М.Горький 3 

21 А.С.Грин 2 

22 В.В. Маяковский 1 

23 С.А. Есенин 2 

24 И.С. Шмелёв 1 

25 М.М. Пришвин 1 

26 К.Г. Паустовский 2 

27 Н.А. Заболоцкий 1 

28 А.Т. Твардовский 2 

29 Лирика поэтов –участников Великой 

Отечественной войны 

1 

30 Б.Л. Васильев 1 

31 В.М. Шукшин 2 

32  Поэты ХХ века о России 1 

Из зарубежной литературы -8+1ч. 

33 У. Шекспир 1 

34 МацуоБасё 1 

35 Роберт Бёрнс 1 

36 Р.Л. Стивенсон 1 

37 А. Сент-Экзюпери 2 

38 Р. Брэдбери 1 

39 Янка Купала 1 

40 Рекомендации для летнего чтения 1 

Итого: 70 

Содержание 8 класс 

Основное содержание тем предмета «Литература» 

Введение(1ч) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества(3ч) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче. 

Из древнерусской литературы(3ч) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные 
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нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин (2ч) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Н.М. Карамзин (3ч) 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский.(1ч) «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. (2ч)«Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

А.С. Пушкин(8ч) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения:«19 октября», «И.И. 

Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь 

и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

М.Ю. Лермонтов(3ч) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  – любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Н.В. Гоголь(6ч)  
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

И.С. Тургенев(3ч) 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. Некрасов (2ч) 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

А.А. Фет(2ч) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 

Фета. 

А.Н. Островский(3ч) 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Л.Н. Толстой(3ч) 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола  – рассказ «После бала». Нравственность 
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и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький(3ч) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

В. В. Маяковский(2ч)  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Н.А. Тэффи(1ч) «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко.(1ч) «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота  – к фельетону, от фельетона  – 

к юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий(2ч) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950  – 60-х годов. 

М.В. Исаковский(2ч) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века.  

А.Т. Твардовский(2ч) 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной  

– один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

В.П. Астафьев(3ч) 
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, 

образ рассказчика. 

В.Г. Распутин(3ч) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

У. Шекспир(3ч) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. Сервантес(3ч) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

 

                                         Тематическое планирование по литературе 8 класс 
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№ 

п/п 
Разделы, темы 

Основные виды деятельности 

Рабочая 

программа 
 

1. Введение 1 Составление тезисных и цитатных планов статьи 

учебника, выразительное чтение фрагментов  

текста, работа с иллюстрациями, беседа, сообщения 

учителя и учащихся. 

2. Устное народное творчество 3 

3. 

 

 Из  древнерусской 

литературы 

3 Художественный пересказ, составление таблицы, 

беседа, исследовательская работа с текстом, 

выразительное чтение, работа с иллюстрациями, 

сообщения учителя и учащегося. 

4. Из литературы 18 века 5 Составление плана статьи, беседа, слайдовая 

презентация,  прослушивание музыкального 

фрагмента, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, составление 

плана художественных произведений, лексическая 

работа, сообщение учителя и учащихся, 

редактирование. 

5. Из литературы 19 века 33 Чтение, составление планов статей учебника, 

создание заметок по ходу прослушивания 

сообщений, сообщение учителя и учащегося,  

лексическая и исследовательская работа с текстом, 

выразительное чтение наизусть, работа с 

учебником. 

6.  Из литературы 20 века 19 Выразительное чтение наизусть,  прослушивание 

музыкальных фрагментов, сообщения учителя и 

учащихся, заполнение таблиц, опорных схем, 

кластеров, беседа, словарная работа, составление 

ассоциативных рядов, работа с терминами, 

составление комментариев к портретам писателей, 

работа с учебником, самостоятельная 

исследовательская работа с текстом, выразительное 

чтение, слайдовая презентация, подбор цитат для 

ответа на поставленный вопрос, пересказ эпизода от 

лица героев, пересказ-анализ, формулирование 

письменного ответа на вопрос, выявление речевых, 

фактических, логических ошибок, редактирование, 

составление вопросов к тексту, выполнение 

коллективных творческих заданий, создание 

иллюстраций, чтение по ролям, составление 

устного высказывания об услышанном. 

7. Из зарубежной литературы 

 

 

 

 

 

 

6 Самостоятельная исследовательская работа, 

сообщения учителя и учащихся, лексическая 

работа, выразительное чтение наизусть, 

прослушивание музыкальной композиции, беседа, 

работа с учебником, художественный пересказ, 

выявление речевых, логических и фактических 

ошибок, редактирование,  работа с иллюстрациями, 
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 заполнение таблицы, слайдовая презентация, работа 

с терминами, отбор наиболее важных для 

понимания произведения  вопросов, чтение по 

ролям, дискуссия. 

 Итого за 1 четверть 18  

 Итого за 2 четверть  14  

 Итого за 3 четверть 20  

 Итого за 4 четверть 18  

 Итого: 70  

 

Содержание 9 класс 

Введение 1ч. 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 

литературные направления XVIII—XIX  и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 5ч. 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией 

Матери Владимирской.  

Из русской литературы XVIII века 14ч. 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 

М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического 

слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 



238 

 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

Русская литература первой половины XIX века. Становление и развитие русского 

романтизма в первой четверти XIX века 11ч. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической 

точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское 

послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 10ч. 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: 

сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; 

сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». 

Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 24ч. 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и  жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 

лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства 

добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных 

явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». 

Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 
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Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 

лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный 

план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских 

художников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации 

произведений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 16ч. 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», 

«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и 

грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один 

я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные  и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей 

романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в 

романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, 

типический характер, повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; 

Печорин и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, 

графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова; «Герой 

нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 11ч. 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души  в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, 

художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, 

лирические отступления, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и 

«Божественная комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в 

иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 
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Русская литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 5ч. 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 

И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История 

одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война 

и мир» и «Преступление и наказание»).  

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 5ч. 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма 

М. Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 

А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 

церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись 

истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, 

М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: 

предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба 

человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, 

В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер 

русской крестьянки.  

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Резерв 3 ч. 

 

Тематический план рабочей программы учебного курса литературы 9 класс 

 

№ 

п/п  

                      РАЗДЕЛЫ  Ча- 

сы  

Уроки 

развития 

речи 

(всего)  

в том числе 

сочинения, 

письменные 

работы  

Заочные 

экскурсии, 

слайдовые 

презентации  

1 Введение 1 - - - 

2 Из древнерусской 

литературы 

5 - - - 
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3 Из русской литературы 

18 века 

14 1 1 1 

4 Русская литература 

первой половины 19 

века. Становление и 

развитие русского 

романтизма в первой 

четверти 19 века 

11 2 1 2 

5 А.С. Грибоедов 10 2 1 1 

6 А.С. Пушкин  24 4 2 2 

7 М.Ю. Лермонтов 16 2 1 1 

8 Н.В. Гоголь 11 2 1 1 

9 Русская литература 

второй половины 19 века 

(обзор с обобщением 

ранее изученного) 

5 - - - 

10 Из русской литературы 

20 века (обзор с 

обобщением ранее 

изученного) 

5 - - 2 

11 Резерв 3    

 ИТОГО: 105 13 7 10 

 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  
Содержание курса ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, характером курса.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
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использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

          Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего 

образования в МБОУ «СОШ№99». Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

в 6 классе рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 17,5ч (0,5ч в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 
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потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
Основные содержательные линии программы предмета 

«Русский родной язык» 
 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 
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высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

 
Требования к результатам освоения программы 

по русскому родному языку 
 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

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

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

-осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

-понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

-определение различий между литературным языком и диалектами; 

-осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 
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-понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

-понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

-характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; 

-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

-осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного 

языка:  

-произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  



246 

 

-правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов;  

-употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

-употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов;  

-построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; 

построение сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических 

ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

-этикетные формы и формулы обращения; 

-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

-использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

-понимание активных процессов в русском речевом этикете  

Соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

-соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

-использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

-использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

-владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 



247 

 

-владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

-умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

-умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

-проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

-владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации; 

-владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

-уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, 

поздравление; 

-участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

-умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 
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языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 -отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

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

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

-излагать полученную информацию; 

-подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

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

-определять идею текста; 

-преобразовывать текст; 

-оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

-создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

-использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

-использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

-расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

6 класс(17,5ч.) 

          Раздел 1. Язык и культура (6 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 

русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 
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Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 

русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 0,5 час. 

 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 7 класс 

 

Раздел Кол-во часов 

6 класс (17,5ч)  

Язык и культура 6 

Культура речи 6 

Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

Резерв 0,5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
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7 класс(17,5ч.) 

          Раздел 1. Язык и культура (6 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 

русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 

Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 

русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 0,5 час. 

 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 7 класс 

 

Раздел Кол-во часов 

7 класс (17,5ч)  
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Язык и культура 6 

Культура речи 6 

Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

Резерв 0,5 

Содержание учебного предмета 

            «Русский родной язык» в 9-м классе 

 

Раздел 1. Язык и культура речи (10 ч)  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа ( обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты ) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

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. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

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 прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

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 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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
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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 речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

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. 

Резерв учебного времени – 2 ч.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский родной язык» в 9-м классе 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

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

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и 

чужой речью. 
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6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

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

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

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

взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

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, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 



258 

 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З. 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 
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презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

           Предметные результаты 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 

школе выпускник при реализации  содержательной линии «Язык и литература» 

научится: 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

 понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 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, правильно употреблять их в речи;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

родного русского языка;  анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений ( в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

 понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия культур; 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного); 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 
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языка; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 распознавать и корректно употреблять названия русских городов; 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 статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов. 

       «Культура речи» 

        научится: 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфографической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов современной орфографической  нормы; 

 употреблять слова с учетом стилистических  вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать 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; 

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 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; объяснять управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в 

составе словосочетания, употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с 

косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

 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 учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 
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форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную вербальную 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 в общении этикетные речевые тактики  и приемы, помогающие 

противостоять речевой  агрессии; 

 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, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари 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» 

научится: 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 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.; 

 владеть умением 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 

общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма;  

 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 (проблемный очерк). 
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Тематический план рабочей программы предмета «Родной русский язык"  

 

 

п/п Разделы К-во 

час. 

В том числе проектные и 

 исследовательские работы 

1 Раздел № 1. Язык и культура речи. 11 1 

2 Раздел № 2. Культура речи. 11 1 

3 Раздел № 3. Речь. Текст. 11 1 

4 Резерв. 2  

5 Итого 35 3 

  
 

 

Родная литература 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

 • обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 • развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 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, отражённую 

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

интеллектуального осмысления;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, 

к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей 

через активизацию речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и 

творческой рефлексии. Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, 

чтобы его вектор был направлен на решение этих задач, которое может быть условно 

завершено лишь в старшей школе. Следует учитывать, что и само решение этих задач – 
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специфично, достигаемый результат – не четкий и окончательный; скорее результатом 

будет создание условий для протекания постоянного процесса (именно поэтому многие 

задачи описываются через термины «формирование», «развитие», которые предполагают 

процессуальность). 

 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Литература». 

Учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне основного общего 

образования в МБОУ «СОШ №99» в 6-7, 9 классах. Срок реализации на уровне 

основного общего образования составляет 3 года (6кл.-17,5ч., 7кл.-17,5ч., 9кл.-35ч). 

Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа резервных). 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой 

народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы 

играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных 

качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций 

и исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный 

символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности 

к культуре, народу и всему человечеству. 

Основные принципы интеграции содержания ученого предмета 

 «Родная литература» с содержанием ФГОС 

Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для 

изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала по 

годам обучения, в выстраивании особой логики его компоновки. Общность 

инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении 

литературы и интеграцию обязательного содержания программы с программой по 

родной литературе, независимо от выбранного УМК. Программа составлена с учетом 

возрастных и психологических особенностей учеников и с опорой на отечественные 

традиции преподавания литературы в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы 

авторов, обзоры). Рабочая программа учебного курса строится на интеграции 

произведений из трех списков: А, В и С. Список А представляет собой перечень 

конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь 

«Мертвые души» и т.д.). В инвариантные блоки программ включаются все указанные 

в списке А произведения. Список В представляет собой перечень авторов; конкретное 

произведение выбирается составителем программ (минимальное количество 

произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). 

Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о выборе его 

фрагментов (например А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору). 

Единство списков скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – 
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конкретное произведение, выбор которого оказывается тоже во многом 

предопределен (традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методических подходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который 

представляет собой перечень авторов, сгруппированных по определенному принципу 

(тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением регионального 

компонента. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых 

точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Поскольку эти «точки сборки» притягивают к себе нескольких авторов, 

представляется возможным расширить этот список произведениями региональной 

литературы. Единство содержания скрепляется в списке С проблемно-тематическими 

и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков 

региональным компонентом. Единство прошивает программу на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-тематические и 

жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения, УМК или региона 

обучающийся попадет в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

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

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

-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 родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё 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, 
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной 

литературе:  

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;  

-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; 

выявлять особенности композиции;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  

-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  

-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними; анализировать литературные произведения разных жанров;  

-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему;  

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
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-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества).  

-Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные 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 
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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 результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 
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Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 6 КЛАСС 

 

Разделы Кол-во часов 

6 класс (17,5ч)  

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 1 

Из литературы 19 века 2 

Из литературы 20 века 10 

Резерв 0,5 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 7 КЛАСС 

 

Разделы Кол-во часов 

7 класс (17,5ч)  

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 1 

Из литературы 19 века 3 

Из литературы 20 века 9 

Резерв 0,5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА»  

 

Разделы А

В 

С Интеграция   Региональный 

компонент 

Из 

древнерусской  
Древнерусская 

литература.  

Тематическая Произведения о 

покорении и 



269 

 

литературы – 3 

ч. 

«Слово о полку 

Игореве».  

заселении Сибири 

В. Шишков 

«Угрюм-река».  

Из литературы 

19 века 

 – 14 ч. 

 
А.С. Пушкин. 

Роман «Евгений 

Онегин». Поэты 

пушкинской 

поры. Е. А. 

Баратынский. 

Поэты 2-й 

половины XIX в. 

Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет. 

Проверочная 

работа № 1. 

Тематическая  

Из литературы 

20 века  

- 17 ч.  

 
Поэзия конца 

XIX – начала XX 

вв ( И.А. Бунин 

). 

Поэзия 20-50-х 

годов ХХ в (А.А. 

Блок, А.А. 

Ахматова). 

Поэзия 2-й 

половины ХХ в   

(А. 

Вознесенский).

Н. Рубцов. Р. 

Рождественский

. 

 

Жанровая Р.И. 

Рождественский. 

Стихотворения 

 
 

Проза о Великой 

Отечественной 

войне.  

М. Шолохов. 

«Судьба человека».   

В.Кондртьев  

«Сашка». 

Тематическая В.М. Шукшин. 

«Далекие зимние 

вечера», «Гоголь и 

Райка». 

 
Художественная 

проза о человеке и 

природе. В.Г. 

Распутин. «Царь-

рыба» 

Тематическая Л. Мерзликин,  

В. Башунов. 

Стихотворения о 

природе 

 
Проза  о подростках  

последних 

десятилетий. 

Владимир 

Железников. . 

Повесть «Чучело». 

Творчество 

алтайских поэтов.  

Проверочная работа 

Тематическая  
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№ 2. 

Резерв 

 - 1 ч.  
   

Итого: 

 35 ч.  
в том числе 

проверочных работ 

– 2. 

  

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский язык) 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается с 5-го по 

9-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: "Rainbow English" О.В. Афанасьевой,  И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А.Колесниковой. – М.: Дрофа, 2015 в объеме: 

в 5 классе– 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 6 классе– 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 7 классе– 105 ч. ( 3 часа в неделю) 

в 8 классе– 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 9 классе– 102 ч. (3 часа в неделю) 

Планируемые образовательные результаты  

В коммуникативной сфере 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение 

 - начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране 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, давать краткую характеристику персонажей.   

Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого учащегося.  

 Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: 

-  описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-

оценочные суждения),  
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- рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 6-8 фраз. 

Аудирование  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.  

Время звучания текстов для аудирования -1-1.5 минуты. 

Чтение  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей 

информации. Объём текстов- 400-500 слов без учёта артиклей. 

Письмо 

 - заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране  изучаемого языка. Объём – до 30 слов, включая адрес. 

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;  

-  основные различия систем английского и русского языков.  

Кроме того, школьники должны уметь: 

 -  применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

 -  адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах;  

 - соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. В 

отношении социокультурной компетенции от учеников требуется:  
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- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях  

межличностного и межкультурного общения;  

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях общения;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической  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.   

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 
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- 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. 

 

Содержание тем учебного курса 5 класс 

 

 Unit 1. Holidays are over (17 часов) 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города Европы.  

Unit 2.  Family History (17 часов) 

Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение дат. 

Русские писатели. Профессии         

 Unit 3. Healthy Ways (17 часов) 

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения  и хобби.             

 Unit 4.  After School (17 часов)            

Свободное время Домашние животные Хобби. Цирк. Русские художники.  

 Unit 5.  From Place to Place (17 часов)           

Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. 

Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни. 

  Unit 6. About Russia (17 часов )            
Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России.  

   Повторение 3 часа 
 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Unit 1 Holidays  are over Steps 1 – 10 17 

2 Unit 2 Family History Steps 1-10 17 

3 Unit 3 Healthy Ways  Steps 1-10 17  

4 Unit 4 After School  Steps 1-10 17 

5 Unit 5 From Place to  Place Steps 1-10 17 

6 Unit 6 About Russia  Steps 1-10 17  
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 Повторение  3 часа 

Содержание тем учебного курса 6 класс 

 

1. Two Capitals. Steps 1-10  
Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. (17 часов) 

2. Visiting Britain. Steps 1-10 

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд. (17 часов) 

3. Traditions, Holidays, Festivals. Steps 1-10 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и  России.  

 День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании. (17 часов) 

4. The Country across the Ocean.  Steps 1-10 

Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго.  

5. Favourite Pastimes. Steps 1-10 

Любимые способы проведения свободного времени. 

Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. (17 часов) 

6. What We Are Like. Steps 1-10 

Способности и достижения. 

Описание внешности. Герои популярных фильмов. (17 часов) 

                        Повторение (3 часа) 

Тематический план рабочей программы учебного курса 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Two Capitals. Steps 1-10 17 

2 Visiting Britain. Steps 1-10 17 

3 Traditions, Holidays, Festivals. Steps 1-10 17  

4 The Country across the Ocean.  Steps 1-10 17 

5 Favourite Pastimes. Steps 1-10 17 

6 What We Are Like. Steps 1-10 17 

 Повторение 3 часа  

 

Содержание тем учебного курса 7 класс 

 

       Unit 1 

Schools and schooling.  

Steps 1 – 10. 

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 

 (17 часов) 

            Unit 2 

The language of the world.   

Steps 1 – 10 

  Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения английского языка (17 часов)      
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       Unit 3 

Some facts about the English- speaking world.   

Steps 1 – 10 

 США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Канберра. Животные 

Австралии. Страны и города Европы. (17 часов) 

 Unit 4 

Living things around us 

Steps 1 – 10 

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира.  (17 часов)   

     Unit 5 

The ABC of ecology 

Steps 1 – 10 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические 

леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение 

водных ресурсов (17 часов) 

    Unit  6 

Living healthy 

Steps 1 – 10 

Здоровый образ жизни. Фастфуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни 

 (17 часов) 

  Повторение  (3 часа) 

 

Тематический план рабочей программы учебного курса 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Unit 1 Schools and schooling Steps 1 – 10 17 

2 Unit 2 The language of the world Steps 1-10 17 

3 Unit 3 Some facts about the English- speaking world Steps 1-10 17  

4 Unit 4 Living things around us  Steps 1-10 17 

5 Unit 5 The ABC of ecology  Steps 1-10 17 

6 Unit  6 Living healthy Steps 1-10 17 

 Повторение 3 часа 

Содержание тем учебного курса 8 класс 

       Unit 1  

Sport and Outdoors Activitivities  

Steps 1 – 10  

(26 часов) 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. Олимпийские 

игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. 

Бокс.        

       Unit 2 

Performing Arts: Theatre  

Steps 1 – 10 

(26 часов)  
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Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского 

       Unit 3 

Performing Arts: Cinema 

Steps 1 – 10 

(26 часов) 

 Кино. Чарли Чаплин. 

Cовременный кинотеатр.  Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы. 
      Unit 4 

The Whole World Knows Them  

Steps 1 – 10 

(26 часов)  

 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. 

 Повторение 1 час 

Тематический план рабочей программы учебного курса 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Unit 1 Sport and Outdoors Activitivities  Steps 1 – 10 26 

2  Unit 2 Performing Arts: Theatre  Steps 1 – 10 26 

3 Unit 3 Performing Arts: Cinema Steps 1 – 10 26  

4 Unit 4 The Whole World Knows Them Steps 1 – 10 26  

 Повторение 1 час 

Содержание тем учебного курса 9 класс 

       Unit 1  

Mass Media: Radio, Television, the Internet    

Steps 1 – 10  

(26 часов)  

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. 

       Unit 2 

The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers   

Steps 1 – 10 

(26 часов)  

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» 

       Unit 3 

Science and Technology  

Steps 1 – 10 

(26 часов)  



277 

 

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. 

      Unit 4 

Being a Teenager    

Steps 1 – 10 

(26 часов)  

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. 

Повторение 1 час 

Тематический план рабочей программы учебного курса 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Unit 1  

Steps 1 – 10  

Mass Media: Radio, Television, the Internet  

26 

2 Unit 2  

Steps1—10  

The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers   

26 

3 Unit 3  

Steps 1 – 10 

Science and Technology  

26  

4 Unit 4  

Steps 1 – 10  

Being a Teenager  

26  

 Повторение 1 час 

 

 

 

 

Второй иностранный язык (немецкийязык)  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается с 5-

го по 9-ый класс. Изучение учебного предмета осуществляется по программе: 

М.М.Аверин, Е.Г.Гуцалюк, Е.Р.Харченко «Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы»  в объеме: 

в 5 классе– 70ч.(2 часа в неделю) 

в 6классе– 70ч. (2 часа в неделю) 

в 7 классе– 70ч. ( 2 часа в неделю) 

в 8 классе– 70ч. (2 часа в неделю) 

в 9 классе– 68ч. (2 часа в неделю) 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
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других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) 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 областях. 

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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

Аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/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 пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 
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 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 

 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 н

орм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в ст

ранах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 .понимание важности владения несколькими иностранными языками в с

овременном поликультурном мире; 
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  представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечате

льностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стра

н 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 проект

ную 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 ме

ста 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 с 

носителями иностранного языка, установления меж-

 личностных 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; 
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 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 сфер 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

2. Языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

3. Социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

4. Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межноличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера. 

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. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку мировую культуру. 

Виды речевой деятельности 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -побуждение к 

действию, диалог - обмен мнения¬ ми. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 

реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с оnорой и безоnоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальнуюситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз(8-9 

классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

некоторые незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера , опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения - 600-700 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки , выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения - около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit 

(dieFeindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or(der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -е (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (dieВiologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glйcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с nрефиксом un- (das Unglйck,unglйcklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-(die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (das Arbeitszjmmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное 

+существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
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• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

• Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

а Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Woher? (Ich hänge das Bild an 

die Wand); 

• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv c zu; 

• Все типы вопросительных предложений; 

• Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmeckt die Stadt 

vor Weihnachten); 

• Предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen); 

• Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefüllt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

• Сложноподчиненныепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• Сложноподчиненныепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, statt…zu+Infinitiv, 

ohne…zu +Infinitiv; 

• Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

• Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Presens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

• Временные формы в Passiv ( Präsens, Präteritum); 

• Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• Возвратные глаголы в основных временных формах (Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 
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• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен; 

• Количественные, числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и· неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• исnользовать в качестве оnоры nри порождении собственных высказыванийключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

nредварительноnоставленных воnросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемымсобеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при дефицитеязыковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменнойинформации 

, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основнойинформации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечениеполной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочнымиматериалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
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• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями 

Тематическое планирование  5 класс 

 

№ 

п/п 

Темы  Количест

во часов 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города. 

9 

2 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 

3 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат. Погода. 

8-9 

3.1 Повторение 1-2 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

8-9 

5 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. 

Транспорт, покупки 

9 

6 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

9 

7 Транспорт.Покупки.Страна/страны второгоиностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.  

7 

7.1 Повторение. 

 

2-3 

итого  70 часов 

Тематическое планирование   6 класс 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

часов 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками 9 

2 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  9 

3 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия.Транспорт. Покупки. 

9 

3.1 Повторение  1-2 

4 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 

5 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия.Транспорт. Покупки. 

9 

6 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

9 
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достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

7 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

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. 

7 

7.1 Повторение  2-3 

итого  70 часов 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

час 

1 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 

2 Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

9 

3 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 

3.1 Повторение  1-2 

4 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

9 

5 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 

6 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия.Транспорт. Покупки.  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 

7 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

7 

7.1 Повторение  2-3 

итого   

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

часов 

1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  9 

2 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

8 
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праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

3 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. 

9 

3.1 Повторение  1-2 

4 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. 

9 

5 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат. Погода. 

9 

6 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки.  

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. 

9 

7 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки.  

8 

7.1 Повторение  2-3 

итого  68 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Темы в соответствии с примерной программой Количество 

часов 

1 Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6 

2 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна.  

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса) 

6 

3 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна. 

 Проблемы экологии. 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками 

6 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  6 

5 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание. 6 

6 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. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

7 

7 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат. Погода.  

6 

8 Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

6 
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Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание. 

9 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). 

6 

10 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним.  

Досуг и увлечения. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6 

11 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. 

7 

Итого   68 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

История России. Всеобщая история 

Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «История России» изучается в 6 - 9 классах, учебный предмет 

«Всеобщая история»  -  в 5 - 9  классах. Объем  освоения предметной области: в 5 - 8 классах 

- 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю. 

 

Всеобщая история 

История древнего мира. 5 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  
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овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, 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.  

5. Анализ, объяснение: 

 — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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6. Работа с версиями, оценками: 

 — приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 — определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание 

 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. 
Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  7ч 
Тема1. 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 религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Тема  2. Первобытные земледельцы и скотоводы  
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 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 
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скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

 Тема 3. Счёт лет в истории.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  20ч 
Тема 4 . 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 

вельможей. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 

— Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. 

Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 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. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 
Тема  5. Западная Азия в древности  
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 
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школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы IIсказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические 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. 

Тема 6. 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 Ашока. 
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 ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение 
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наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  21 ч 
Тема  7. 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 

в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура 

и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
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 
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победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
Тема  9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным 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 Vb. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 
Тема  10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  
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. 
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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. 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 17 ч 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
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 Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема  12. 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. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
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Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 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». 

Тема 14. 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, их занятия, образ жизни и верования. 

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 — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особнякина городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи ( 6ч.) 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 

власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 



298 

 

Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин 

и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи античности. 
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Разделы/темы  Количество 

часов 

1 Введение 1 
2 Первобытные собиратели и охотники. 3 
3 Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 
4 Счёт лет в истории 1 

5 Древний Египет. 8 

6 Западная Азия в древности. 7 

7 Индия и Китай в древности. 5 

8 Древнейшая Греция. 5 

9 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 

10 Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5 

11 Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4 

12 Рим: от его возникновения до установления господства над всей Италией. 3 

13 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 

14 Гражданские войны в Риме. 4 

15 Римская империя в первые века нашей эры 5 

16 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 3 

17 Итоговое повторение 2 

 

6 класс. История Средних веков 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
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осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 



300 

 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, 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.  

5. Анализ, объяснение: 

 — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 — приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 — определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание  

История Средних веков 6 класс 

Введение. Живое Средневековье. 

Что изучает история Средних веков Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термин «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5часов 

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 Хдодвигом. основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 
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Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян Элементарность 

государственного устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков Переход or 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, освященной Богом. Духовенство и миряне. Новые образны 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. Меровинти — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область.  

Возникновение и распад империи Карла Великого.Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов 

короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. 

Феодальная раздробленность, Укрепление самостоятельности франкской знати в их 

владениях Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в 9-11 вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного 

органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет- новый избранный король. Владения короля – его 

домен. Германия в 9-11 вв. 

Англия в раннее Средневековье.  Англия В IX- XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманы и их образ жизни. Варяги 

и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманские Рюриковичи – первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов 

в Скандинавии. Прекращение норманских завоевательных походов. 

Тема  2. 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. 

Византии 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 



302 

 

христианского храма. Крестово-купольный тин храма — храм Святой Софии Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и 

его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи, Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры 

на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств.Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян, 

Образование государства у южных славян— Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования болгарского государства 

его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византин. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Тема  3.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 Ирана в исламе. Нормы 

шариата - мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покоренных 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 

сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде, Мечеть - место общественных встреч и хранилище ценностей Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания мост между арабской и 

европейской культурами. 

Тема  4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — 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 рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-klass-fgos-1209766.html
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Тема  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенство ванне орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение 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 жизнь. 

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. 

Тема  6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 

и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей власть короля. Нужда в новых 

-доходных» источниках. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовное могущество.Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григории 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. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха 

I Барбароссы. Филиппа IIАвгуста, Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. 

Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской 

власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема  7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв.  

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-klass-fgos-1209766.html
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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 Карча. Предательство 

и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 

войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 

«Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского 

недовольства, Жакерия во Франции: её победы и последствия, ГильомКаль. Ухудшение 

положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание УотаТайлера в Англии. Итоги и 

значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом Смелым, Усиление власти французского кормя в конце XV в. Завершение 

Объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой 

розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английском короля вконце 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 Гранадскнй халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

-междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 12-15 вв. 
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Подъем хозяйства в Германии Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самсмостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 

в 14 в. Король Карл 1 – имератор Карл IV Золотая булла. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 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. 

Тема  8. Славянские государства и Византия в XIV — XVI вв.   

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем 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. Ян 

Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце 12 в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потрея былого 

могущества. Соперническтво балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь – 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение 

турок – османов в Болгарию. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед11 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова. 

Тема  9. Культура Западной Европы в раннее Средневековье.  

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. Дискуссии 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 всредневековую. 

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 картузныйроман. Роман «Тристан» и «Изольда» Данте Алигьери. 

Средневековойискусство. 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: Франческа Петрарко и 

Джованни Бокаччо. 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, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
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огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретения книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев  населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема  10. 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. 

Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. 

Хозяйственный подъём. Восстановление и 

развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения Первая газета. Открытие пороха, 

создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в науках 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия: установление феодальных отношений Государственная и местная власть. Раджи. 

Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества 

Междоусобные войны раджей. Ослабление страны Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на 

территории Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура 

и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического тайна 

и пения, Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в средние века. Нарская 

монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо» Культура Японии. 

Государства и народы доколумбовой Америки.  

Неравномерность развития народов Африки. Территоририя 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. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки 

и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений, Связь политической системы с собственностью на 

землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 

феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений 

 

Тематическое планирование часов 6 класс 

№ Разделы, темы Кол-

во ч. 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Тема 1. Становление средневековой Европы VI –XI вв. 4 

3 Тема  2. Византийская империя и Славяне в VI – XI вв 2 
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4 Тема 3.  Арабы в VI – XI вв 1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

6 Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

7 Тема 6 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы. 2 

8 Тема 7.  Образование централизованных государств в Западной Европе XI-XV 

вв 

6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв 3 

11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 

12 Итоговое повторение. 1 

 Итого 28 

7 класс. История Нового времени 1500 – 1800. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, 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.  

5. Анализ, объяснение: 

 — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 — приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 — определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  
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— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание 

Содержание  учебного предмета  «История Нового времени»  

26 часов (2 часа в неделю) 
Тема  I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (12 ч) 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану 
 Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, 

появление машинного производства. 
Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей 

в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная 

и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
 Дух предпринимательства преобразует экономику 
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Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

 Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

 Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

 Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

 Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение 

в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку 

Нового времени. 
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца 

о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 
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95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Пастор - протестантский проповедник. 

 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 
 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ТЕМА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (3 ч) 

Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика 

_ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии 
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 
 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 
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общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

ТЕМА  III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ( 8ч) 
Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 
  На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
 Английские колонии в Северной Америке 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 
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общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 

капитализма». 

 Война за независимость.Создание Соединённых Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов 

к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 

Света. 

 Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 
 Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

ТЕМА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  (2ч) 

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 
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 Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
Повторение.  

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 
12 

2 
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) –  
3 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого  26 

 

История Нового времени 1800–1900. 8 класс.  

Панируемые результаты 

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  
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овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, 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.  

5. Анализ, объяснение: 

 — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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6. Работа с версиями, оценками: 

 — приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 — определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание учебного предмета «История Нового времени» 

 26 часов ( 2 часа в неделю)  

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному   

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счет заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества: свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема  I. Становление индустриального общества  6ч 

 Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Военная техника. 

Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы ее использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм  или империализм, его черты 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности  

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 

общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие 

новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  

Технический прогресс и повседневность. Городской, рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе.  Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. 

Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые 

развлечения 

Наука: создание научной картины мира. 

Причины нарастания открытий в научных областях. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч.Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 
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Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Романтизм. Новое поколение наследников Робинзона  в 

произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. новые герои Франции Э.Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую 

эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических 

противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Реализм. Эпоха романтизма в 

живописи. Критический реализм. Импрессионизм. Театр. Кинематограф. Архитектура. 

             Либералы, консерваторы  и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернатива общественного развития.  Социалистические 

учения. Революционный  социализм. Марксизм. Анархизм. 

 Тема II. Строительство новой Европы  7ч 

  Консульство и образование наполеоновской империи.  Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне.  Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. 

 Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия.  Поход в Россию.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейский государств. Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона.  Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. 

 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов.  

Предотвращение революции в 40-е гг. 19в.   Эпоха Викторианского компромисса. Англия 

– «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход Французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революции 1848 г. и Вторая империя. 

Мировой  промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооруженные восстания и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика. Луи Бонапарт. 

Режим второй империи Наполеона III. Новая революционная волна. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству.  

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние 

событий во Франции и Италии на политическую итуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

Дальнейшая модернизация страны во имя ее объединения. Вильгельм и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией. 
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«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальное объединение. 

Национальные герои Италии: Дж.Гарибальди и Д.Мадзини. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Кризис империи Наполеона 3. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона. Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. 

Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения 

германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Тема  III. Страны Западной Европы на рубеже XIX в. Успехи и проблемы 

Индустриального общества. 5 ч  

 Германская империя: борьба за место под солнцем. 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединения Германии.  

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенность в германии.  

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

нового курса Бисмарка. Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон.  Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, 

единый флот, единая империя, единая корона». Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 Франция: Третья республика. 

Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического 

развития. Проблемы французской деревни. Экспорт капиталов. Борьба за республику. 

Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – колониальная 

империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны.  Особенности 

монополистического капитализма в Италии. Мирное экономическое проникновение. 

Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения протеста. Переход к реформам. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрия. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. 

Тема  IV. Две Америки.  3ч  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  
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США – страна от Атлантики до Тихого океана. Земельная и золотая лихорадка – увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономического 

развития.  Фермер – идеал для американца. Плантаторский Юг.  Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало гражданских войн. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А.Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. 

Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны.  Расслоение 

фермерства.  Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США – президентская республика. Структура неоднородного американского общества. 

Расизм. Положение рабочих. Американская Федерация труда. Теодор Рузвельт   и политика 

реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатия большой дубинки». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 

Патриотическое движение креолов.  Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 

войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности. Особенности 

католичества в Латинской Америке 

Тема V. Традиционные общества в XIX  в.: новый этап колониализма.  2ч 

 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам 

Кризис традиционализма.  Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии. Европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы «Мэйдзи». Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты  экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества.  Поворот к 

национализму.  Внешняя политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. 

«Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав 

 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. 

Индия – «жемчужина» Британской короны. Влияние Ост-Индской кампании на развитие 

страны. Колониальная политика. Восстание сипаев. Методы насильственного разрушения 

традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель 

ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской 

промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменения социальной структуры. 

Индийский Национальный Конгресс. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на Африканском 

континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия 

и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстание герреро.. 

Европейская колонизация Африки. 

Тема VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.  1ч 

Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия. Политическая карта мира. Начало распада 

Османской империи.  Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 
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территориальных противоречий. Создание военных блоков. Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой 

мировой войны. Образование Болгарского государства. Пацифистское движение. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщение повторения курса 19 в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революции к реформам и интересам личности. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Становление индустриального общества в XIX в. 7 
2 Строительство новой Европы. 7 
3 Страны Западной Европы на рубеже XIX— XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

      5 

4 Две Америки. 2 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.  

 

4 

6 Международные отношения в конце XIX — начале XX в. 

 

1  

 Итого  26 

 

История. 9 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  
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овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, 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.  

5. Анализ, объяснение: 

 — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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6. Работа с версиями, оценками: 

 — приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 — определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание учебного предмета «Новейшая история ХХ век»  (32ч) 

Введение. Новейшая история периода двух эпох. 1890-1960 гг и 1970 гг – настоящее время. 

Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX века.(16 ч). 

Индустриальное общество в начале ХХ века. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни.  

Политическое развитие в начале ХХ века. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ЧЧ века. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. 

«Новыйимпериализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. 

Африка. Азия. Центральная Америка. Протекционизм. Происхождение Первой мировой 

войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз. Антанта. Соглашение 

1904г. Англо-русская конвенция 1907г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914-1918гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Четверной союз. Верденская 

мясорубка. Битва на Марне. Военные действия 1915г. Италия. Болгария. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственный корпоративный 

капитализм. Военные действия на Западном фронте. Брестский мир. Поражение Четверного 

союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное регулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921-1922гг. 

Последствия войны: революции и распад империи. Последствия первой мировой войны. 

Раскол в рабочем движении и социалистическом движении. Распад империи и образование 

новых государств. Революция в Германии 1918-1919гг. Распад Австро-Венгрии. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование 

Югославии.  

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских государств. 
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Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности 

экономического восстановления. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920 –е гг. США процветание по-американски. Германия: 

кризис Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка. 1926г. Франция в 1920-е гг. политическая неустойчивость. 

Национальный блок. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929-1933гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф.Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика Президента Г.Гувера. «Новый курс» Ф.Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движение панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритании, Франция. 
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг. политическая неустойчивость, народный 

фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоратизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя 

политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война. Франкизм, Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский франкизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине ХХ века. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911-1912гг. Национальная великая революция 1920-хгг. 

Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия 

Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампания ненасильственного 

сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности общественного развития. 

Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 

революция. 

Культура и искусство первой половины ХХ в. Революции в естествознании. Особенности 

художественной культуры.  Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок. Берлин-Рим-Токио. 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939-1945гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

войн Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Перл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение союзников. 

Сопротивление. 
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Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.  

Тема 2.  Вторая половина XX-начало XXI в. (16 ч).  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантического коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршала. Организация 

Североатлантического договора (НАТО Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг..Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешевой  энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояние. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970-1980 –х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

техническая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970-1980-х гг. Идейно-политические  

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационализм. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического 

развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных 

государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменения роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодежи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экономическое движение. Национальные, этнические 

и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган 

и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Клинтона. Дж.Буш-младший. Внешняя 

политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М.Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра». Этнические проблемы. 

Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944-1946). Четвертая республика (1946-19580. Пятая 

республика. Майский кризис. 1968г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское  

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал 

прежней партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945-1949) Раскол 

Германии Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949-

1990 гг. Социально-рыночное хозяйство. Строительство основ социализма в ГДР.  Гельмут 

Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии в 1990-е гг. 

Развитие объединенной Германии. Социал-демократы и «зеленые» 

Преобразования и революции в странах  Восточной Европы. 1945-2007гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис 

тоталитарного социализма. Революции 1989-1991 гг. Реформы в странах Восточной 

Европы. Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая 

терапия» Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Латинская Америка во второй половине ХХ века-начале ХХI века. Национал-

реформизм и модернизация 1940-1950 гг. Латинская Америка в 1970-2000гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 
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Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946-1949 гг. Выбор 

пути развития 1949-1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии. 1957-1976 гг. 

Культурная революция. 1966-1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М.Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы  Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960-1970 гг. 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обобстрение международных отношений 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирана – Иракская война (1980-1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль ООН. Западноевропейская интеграция. 

Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на 

Балканах. Американо-российский отношения. 

Культура второй половины ХХ – начале ХХIв. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гинерализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. 

Глобализация в конце ХХ – начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль государства 

в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Разделы, темы Количе

ство 

часов 

1. Введение. 1 

2. Введение. Новейшая история. Первая половина XX века. 16 

3. Новейшая история. Вторая половина XX -начало   XXI вв.  16 

4. Итоговый урок 1 

 Итого  34 

 

2. История России 

Планируемые результаты 6 класс 

Личностные результаты:  

-российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

-осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. 
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

- умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.) 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети интернет; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентации, реферат и др.) 

- готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

-  умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнёрами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиции всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

- целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

- Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

 

Содержание   учебного предмета  «История России». 

42 часа (2 часа в неделю) 
 

Введение -1 час 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  - 4 ч 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
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общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Босфорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финногры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образования государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века  10ч 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века  6ч 
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Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 6ч  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке  6ч  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно - политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 
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Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Разделы (модули), темы Кол-во 

часов 
1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

3 Русь в IX – первой половине XII в. 10 

4 Русь в середине XII –начале XIII в. 6 

5 Русские земли в середине XIII-XIY веке 6 

6 Русские земли в XIII- первой половине XY веке 4 

7 Формирование единого Русского государства в XY веке 6 

8 Повторение. Резерв 5 

 

 

Планируемые  результаты  7 класс 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 • изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 • обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; • ставить 

репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; • 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 • определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  
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• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

 • анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 • сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

 • раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

 • сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

 • определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; • поиск и 

презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

 • расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 • составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; • понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

 

Содержание  учебного предмета «История России» 7 класс 

44 часа (2 часа в неделю) 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинахи характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова.Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых импреобразований. 

Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества.Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощениякрестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-

Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
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Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин. 

21Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 
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Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Создание Московского царства 11 

3 Смута в России 5 

4 Россия в XYII веке 5 

5 «Бунташный век» 6 

6 Россия на новых рубежах 4 

7 Закат Московского царства 6 

8 Резерв 2 

9  Итоговое повторение 4 

 

Планируемые  результаты  

8 класс 

Личностные результаты:  

-российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

-осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

- умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.) 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети интернет; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентации, реферат и др.) 
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- готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

-  умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнёрами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиции всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

- целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе ученик 

научится: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 -использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений -– походов, завоеваний, 

колонизаций и др; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории Нового времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории нового времени; 

- раскрывать характерные существенные черты а) экономического и социального 

развития России в Новое время б) эволюции политического строя (включая «монархия, 

«самодержавие», «абсолютизм» и др. в) развития общественного движения (консерватизм, 

либерализм, социализм) г) представления о мире и общественных ценностях д) 

художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействие 

между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

-давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени; 

Ученик получит возможность научиться: 
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- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России в новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др,); 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

-применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Содержание учебного предмета «История России» 8 класс 

44часа  (2 часа в неделю) 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и 

Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

22Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в мест- ном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централиза- ции и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 
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23Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет ми- 

нистров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней 

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по при 

влечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 
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во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов 

и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 

Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев 

и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны 

— главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 



339 

 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Резерв  - 6 часов и 4 часа на повторение 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Раздел, тема Кол-во 

ч. 
1 Рождение Российской империи 

 

11 

2 Россия в 1725-1762 годах 

 

6 

3 Правление Екатерины 11 и Павла 1 16 
4 Резерв 10 

Содержание учебного предмета  «История России» (68 ч) 9 класс 

Тема 1. Россия в начале XX в. (12ч) 

(1900-1916г) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, её геостратегическое положение. 

Количественная и качественная(этническая) характеристика населения Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в.  

Характеристика политической системы Российской империи начала 

XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические 

воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба  

в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте.  

В. К. Плеве. П. Л. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика 

 Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в.  

Особенное I и развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну', роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные  формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в.  
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Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное 

дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского 

«небуржуазного» - массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, 

влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная характеристика 

российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II.  

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий 

на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в.  

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП 

Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-

революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. 

Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. 

Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, 

перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные 

революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. 

Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. 

Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина.  

Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной 

думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная 

реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 

столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 

1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне.  

Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух 

военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречии. 

Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914 — 1916 гг. 

Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации.  
Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и 

психологическое состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» 

в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутиншина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. 
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 Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», 

«Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции н новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение (1ч) 

Россия в ожидании перемен. 

ТЕМА 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг. (13 ч) 

От Февраля к Октябрю.  

Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции 

Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II.Приоритеты новой 

власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально-

экономическая политика. Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития 

страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И.Ленина. Апрельские тезисы. 

Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б).Апрельский кризис Временного 

правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 

внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти.  

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 

леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование 

советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор: его условия, экономические и 

политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти.  

«Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война.  

 Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые 

вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное 

сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я.Духонина, выступления атаманов А. М. 

Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии. Иностранная интервенция: причини, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, 

на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая 

программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров во время Гражданской войны Военные действия на Восточном 

фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана 
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П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И.Деникина. Характер 

белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая 

политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала И. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка. Серая Лошадь. Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. 

Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская 

война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и 

итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая гражданская 

война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика.  

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической 

политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления 

кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. 

Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. 

Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. 

Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И.Ленина. Усиление позиций 

И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. 

Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. 

Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала II конгресс 

Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение 

акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение 

иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская 

конференция. Рапалльскнй договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание 

СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские 

фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: 

причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой 

интеллигенции". Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 

искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобрази тельном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры 

РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-е гг. 

Родной край в первой трети XX в. (1 ч) 

Повторение и обобщение (I ч) 

Россия на крутом переломе. 

ТЕМА 3. СССР В 1928-1938 гг. (7 ч) 

Экономическое развитие. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление двух точек зрения на причины и нуги выхода из кризиса: И. В. Сталин против 

Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, 

методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. 
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Результаты форсирования развития и ею цена. 

Политическая система.   

Определение и основные черты политической системы. Роль и место ВКП(б) в 

политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за 

средствами массовой информации. «Партийное влияние- на науку и культуру. Перестройка 

системы образования, Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Социальная система. Изменение социальной структуры 

общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре; советского общества. Рабочий 

класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское 

движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной 

системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с 

демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта, СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 

дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. 

 Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения 

советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и 

быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Родной край в 30-е гг. (1 ч) 

Повторение и обобщение (1ч) 

Накануне суровых испытаний. 

ТЕМА 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения.  

Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенскою договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 

обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на 

СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизации 

военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских 

воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под 

Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его 

итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл в годы войны. 
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Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 

Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, 

партизанское движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны.  

Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких 

войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 

Европе. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Родной край в Великой Отечественной войне.(1ч) 

Повторение и обобщение (1ч) 

Итоги и уроки великой войны. 

ТЕМА 5. СССР В 1945-1952 ГГ. (4 ч) 

Послевоенное восстановление хозяйства.   

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—

1946 ГГ. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского 

хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны.  

 «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в 

послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные 

организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура.  

Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. 
СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-

политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 

установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в 

корейской войне. 

ТЕМА 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 

Изменения политической системы.  

 Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие.  

 Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало 

освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в 

СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования.  

Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли 

(1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 
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советских ученых в важнейших областях науки. С.П.Королев. М.В. Келдыш. И. В. 

Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь.  

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. 

А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А 

Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области 

музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика.  

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых подходов 

в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и 

рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего 

мира». 

ТЕМА 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (4 ч) 

Политическое развитие.  

Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А Н. Косыгин. 

Усиление  позиций  партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность 

кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли  армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 

СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма».  

Предпосылки н основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 

1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. 

Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Общественная жизнь.  

Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория 

«обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной 

культуры. Усиление идеологического контроля засредствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнонич. В. Гроссман. И. Бродский. 

Ф.Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 

Товстоногов. 

Ю.Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». 

В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. 

Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э.Денисов. Балет. 

М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А, Годунов. М. Барышников. Р. Нурссн. М. Лиспа. Оперное 

искусство. И.Архипова. Е. Образцова. Г, Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика.  

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства. 

ТЕМА 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР.1985-1991 гг. (4 ч) 

Реформа политической системы.  

Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 

выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 
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Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические 

движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в 

годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск 

КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.  

Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 

незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик 

в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь.  

Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика 

гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления 

в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 

Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика.  

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало 

ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских 

войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления. 

Родной край во второй половине XX В. (1 ч) 

Повторение и обобщение (1 ч) 

ТЕМА 9. НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 гг. (6 ч) 

Российская экономика на пути к рынку.  

 Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь.  

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента 

России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический 

кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 

г. Итоги политического развития страны в 90-е гг.  

Духовная жизнь. 

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии  

в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения.  

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. О принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства 

в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России.  

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье 

в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в.  

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества Новые 
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государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера страны в началеXXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

Итоговое повторение и обобщение. (1ч) 

Тематический план учебного курса 9 класс 

 
1 Россия в началеXX в. 1900 – 1916 гг. 13 

2 Россия в 1917-1929 гг. 15 

3 СССР в 1928-1938 гг. 9 

4 Великая Отечественная война 8 

5 СССР в 1945-1952 гг. 4 

6 СССР в 1953 – середине 60-х гг. 4 

7 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 4 

8 Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 6 

9 Новая Россия. 1991 – 2006 гг.  7 

 

Обществознание 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 6-9 

классах. В 6-8 классах  - 1 час в неделю (35 часов за учебный год), в 9 классе – 1 час в неделю 

(34 часа за учебный год). Реализуется программа: Обществознание. Рабочие программы. 5 

– 9 классы. Предметная линия учебников Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 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; 
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 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликт; 

Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку , его правам и свободам как  высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира  и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними  

и грядущими поколениями. 

Содержание 

 Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями 

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 получает человек от рождения. 

II. 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. 



349 

 

Современное общество  

III. 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. 

IV. 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. Экономическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в конце XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы  

V. 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 РФ 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. 

VI. 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. 
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Экономика и социальные отношения  

VII. Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. 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. 

IX. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменение 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  

X. 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 РФ.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган 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 ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  
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Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

 XII. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

Тематическое планирование  6 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв 2 

 Итого  

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

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.  Резерв  3 

 Итого  35 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

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.  Резерв 1 

8.  Итого 35 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Политика  11 

3. Право  22 

 Итого  34 
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Георгафия 

Место учебного предмета в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 

5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). Программа  

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.-2-е изд., 

дополн. – М.: Просвещение, 2013.-112с.  

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа. своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального Российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразие 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 познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

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

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

мира; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах, формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

-формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

-формирование ценности и безопасного образа жизни; освоение правил индивидуального 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровья людей; 
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-формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

-  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

-умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные;  

-формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;  

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий;  

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основным и логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

- умение работать в группе-эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  

-умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
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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 меняющемся 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, об основных этап 

ах её 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 различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; адаптации к 

условиям территории проживания 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 ГЕОГРАФИЯ НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 5 ч — резервное время) 

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. Отличие карты от плана. 

Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на 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. 
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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 освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на 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, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясения 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. Различие 

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, ее 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, ее 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. 

Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Оценочные практические работы 

1.Проведение полярной съемки местности 

2.Определение направлений и географических координат на карте 

3. Определение горных пород и их свойств 

4. Описание рельефа своей местности 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 5 ч — резервное время) 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 
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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 положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озера, 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 обеспечение 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. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и 

растительного мира Земли. Наблюдение за растительным 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 почвы, 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 ее 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 

Оценочные практические работы 

1.Описание океана и моря на основе анализа географических карт 

2. Описание реки по плану на основе анализа географических карт 

3. Обобщение данных температуры воздуха в дневниках наблюдений погоды 

4. Вычерчивание и анализ розы ветров 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 12 ч — резервное время) 
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Раздел 3. Население Земли. 

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, ее изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

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 ее 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, жилище, 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 

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 

человечеств. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран ( по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

 

Оценочные практические работы 

- Составление характеристики населения мира 

- Выявление особенностей  современной хозяйственной деятельности в мире 

- Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом 

- Сопоставительный анализ карт климатических поясов и природных зон мира 

- Составление комплексной характеристики океана 

- Сравнение географического положения материков 
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- Описание климатических условий материка по климатограммам 

- Разработка туристического маршрута по Австралии 

- Составление по географическим  картам и другим источникам информации 

характеристики США 

- Составление комплексного описания страны материка Евразия 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 10 ч — резервное время) 

Россия в мире (6 часов ) 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Россияне (10 часов) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Природа (16 часов) 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 
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месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края... 

Природно-хозяйственные зоны (6 часов)  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

ГИП. Учимся с « Полярной звездой» -6 

Хозяйство (22 часа) 
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Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» 

и «межотраслевой комплекс». 

 Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение 

качества продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

Оценочные практические работы: 

- Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России. 
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- Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России. 

- Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяйства и условий 

жизни населения. 

- Составление сравнительной характеристики рек европейской и азиатской частей России. 

- Составление сравнительной характеристики природно-хозяйственных зон России. 

- Составление характеристики угольного бассейна России (по выбору). 

- Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, их них 15 ч — резервное время) 

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 положение, 

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 культура. Города. Качество жизни 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 влияние на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере 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 

Росси 

 

Тематическое плпнирование 5 класс 

№ 

п/п 
Разделы  

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические 

1 Развитие географических знаний о Земле 4  

2 Земля – планета Солнечной системы 3  

3 План и карта 10 2 

4 Человек на Земле 3  
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5 Литосфера – твердая оболочка Земли 10 2 

6 резерв 5  

 Итого  35 4 

 

Тематическое планирование 6 класс  

№ 

п/п 
Разделы 

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли 11 2 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 2 

3 Биосфера – живая оболочка Земли 3  

4 Географическая оболочка Земли 6  

5 резерв 5  

 Итого  35 4 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 
Разделы  

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические 

1 Источники географической информации 3  

2 Население Земли 4 2 

3 Природа Земли 12 2 

4 Природные комплексы и регионы 3  

5 Материки и страны 34 6 

6 резерв 12  

 Итого  70 10 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

1 Россия в мире. 6  6  2 

2 Россияне. 10 10 2 

3 Природа 16 16 4 

4 Природно-хозяйственные 

зоны 

6 6 1 

5 Хозяйство 22 22 5 

6 Резервное время 10 10 - 

 Итого: 70  70  14 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические 

1 Регионы России 10 1 

2 Европейская Россия 30 3 

3 Азиатская Россия 11 1 

4 Россия в современном мире 4 2 

5 резерв 15  

 Итого  70 7 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

Математика. Алгебра. Геометрия. 

На изучение учебного предмета «Математика»  в 5–6 классах отводится 5/6 часов в 

неделю (за каждый учебный год 175/210 часов). На изучение алгебры в 7 - 9 классах 

отводится 4 часов в неделю в течение каждого года обучения (всего – 140 часов), на 

изучение геометрии – по 2 часа в неделю в течение каждого года обучения (70 часов за 

учебный год).  

В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7 - 9 классах 

параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Планируемые результаты освоения математики. 5 - 6 класс 

личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить не- обходимые 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; 7 

 5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  
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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; 8  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

 5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание 5 класс (210 ч) 

-  Натуральные числа и нуль (52 ч). 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный 

закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения.  

Нахождение двух чисел по их сумме и разности. 
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- Измерение величин (38 ч). 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольники и четырехугольники.  Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. Прямоугольный параллелепипед. Объем  прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объема. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движения. 

- Делимость натуральных чисел (25 ч). 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

- Обыкновенные дроби (75 ч). 

Понятие дроби.  Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. 

Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. Нахождение части целого и 

целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби.  Сложение 

смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных 

дробей.  Представление дробей на координатном луче.  Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

- Повторение (20 часов) 

                               Тематическое планирование   учебного предмета 5 класс 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Натуральные числа и нуль 52 2 

2. Измерение величин 38 2 

3. Делимость натуральных чисел 25 1 

4. Обыкновенные дроби 75 3 

5 Повторение.  20 1 

 Итого 210 9 

 

Содержание учебного предмета (175 часов) 6 класс 

- Делимость чисел. ( 20 час) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Наименьшее общее кратное. 

- Сложение и вычитание чисел с разными знаменателями.(22часа) 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение , сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

- Умножение и деление обыкновенных дробей. (32 часа) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения.  Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

- Отношение и пропорции. (19 часов) 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Масштаб, 

Длина окружности и площадь  круга. Шар. 

- Положительные и отрицательные числа. (13 часов) 

             Координаты на прямой.  Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел.                                

Изменение величин. 

- Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (11 часов) 



366 

 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание положительных и отрицательных чисел.  

- Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (12 часов) 

Умножение положительных и отрицательных чисел.  Деление положительных и 

отрицательных чисел. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

- Решение уравнений. (15 часов) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений  

- Координаты на плоскости. (13 часов) 

Перпендикулярные   прямые. Параллельные прямые . Координатная   плоскость. 

Столбчатые  диаграммы. Графики. 

- Повторение (18 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 

класса. 

Тематическое планирование  рабочей программы учебного курса 6 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов Контрольные работы 

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 положи тельных и 

отрицательных чисел 

11 1 

7 Умножение и деление положи тельных и 

отрицательных чисел 

12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 Итоговое повторение курса 18 1 

 Общее количество часов 175 15 

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7—9 классах 

             Личностные: 

- 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; 

- сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
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- 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, инициатива, 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 по 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; 

- осознанное владение логическими действиями определения  понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидных связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логическое 

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

делать 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: определение целей, распределение функций и ролей 

участников, их взаимодействия и общих  способов работы в группе; умение работать 

в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

- сформированность первоначальные представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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- 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 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. 

            Предметные:  

- 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; 

- 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; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

- умение решать линейные  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; 

- 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; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

- 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 7 класс (140ч) 

Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения. Числовые выражения с переменными. Сравнение значений 

выражений. Свойства действий над числами. Уравнение, корень уравнения. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений.  
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Элементы логики, комбинаторики, статистики. 

 Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, 

размах. 

Функции. 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 

Степень с натуральным показателем. 

 Степень с натуральным показателем. Умножение и деление степеней.  Возведение в 

степень произведения и степени.  Одночлен и его стандартный вид. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

Многочлены.  

Многочлен и его стандартный вид. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. 

 Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  (а 

± b) (а2 
 а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений.  

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. 

Способ сложения.Решение текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Обобщающее повторение. 

 

Тематическое планирование 

Алгебра 

7  класс 

№ п/п Изучаемый материал Количество часов Контрольные 

работы 

1 Выражения, тождества, уравнения 26 2 

2 Функции.   18 1 

3 Степень с натуральным показателем 18 1 

4 Многочлены.   23 2 

5 Формулы сокращённого 

умножения. 

23 2 

6 Системы линейных уравнений.   17 1 

7 Повторение. Решение задач по курсу 

алгебры 7 

15 1 

 Общее количество часов 140 10 

 

Содержание тем учебного предмета «Алгебра» 8 класс 

Рациональные дроби (30ч)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция x

k
y 

и ее график. 

Квадратные корни (25 ч)  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 
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корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция xy   ее свойства и график. 

  Квадратные уравнения (30 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

   Неравенства (24 ч)  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 ч). 

 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

 Повторение (18ч) 

 

 

Тематический план  учебного предмета «Алгебра»,8 класс 

 

1 Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

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 18 1 

 Итого 140 10 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАСС 
АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение , где m — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
АЛГЕБРА 
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Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение 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 неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 
ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  ,  , 

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 п-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
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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 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. 

Тематическое план  учебного предмета «Алгебра», 9 класс (3 часа в неделю) 

№ п/п Изучаемый материал 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Квадратичная функция 22 2 

2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 1 

4 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15 2 

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятности 

13 1 



373 

 

6 Повторение 21 1 

7 Итого  102 8 

 

Геометрия. 7 – 9 класс 

Планируемые результаты 

личностные: 
- 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
- формирование 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; 
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических 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 по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых 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 способу работы; умение работать в группе: находить общее 

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

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
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- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 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; 

предметные: 
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

- овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание  учебного  предмета (70ч) 7 класс 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии (10 часов) 

         Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Сравнение отрезков и 

углов. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярность прямых. 

Треугольники (17часов) 

  Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака 

равенства треугольников, окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. 
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Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла.  

        Параллельные прямые (13 часов) 

   Параллельные  и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых (Свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. Аксиома 

параллельных. 

        Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов.) 

  Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Соотношения  между  сторонами  

и углами треугольника. Неравенство треугольника. .Прямоугольный треугольник, его 

свойства. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение с 

помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трем сторонам. 

Повторение.(12 часов)         

 

Тематический план  учебного предмета «Геометрия», 7класс 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы1 

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 12 1 

6 Итого 70 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(70ч) 8 класс 

 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 
        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 
      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

9. Повторение. Решение задач. (6 часа) 

 

Тематический план учебного предмета «Геометрия» 8 класс 

 

№ п/п Изучаемый материал Количество часов Контрольные работы 
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1 Четырехугольники 14 1 

2 Площадь  14 1 

3 Подобные треугольники  19 2 

4 Окружность  17 1 

5 Повторение 6  

 Итого  70 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Геометрия» 9 класс 

 

Глава 9,10. Векторы. Метод координат. (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Глава 13. Движения. (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Глава 14.Начальные сведения из стереометрии. (8 часов) 

 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов.  

Об аксиомах геометрии. (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач. (9часов) 
 

 

Тематический план  учебного предмета «Геометрия», 9 класс 

 

№ п/п Изучаемый материал 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

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 Движение 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8  

7 Об аксиомах планиметрии 2  

8 Повторение. Решение задач 9  

9 Итого  68 4 
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Информатика 

7 – 9 класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

Личностные: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные : 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-po-informatikie-7-klass-l-l-bosova-1-chas-v-niedieliu-2016-2017-ghod.html
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информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные: 

- 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; 

- формирование умений приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни; 

- формирование  классифицировать информационные процессы по принятому 

основанию; выделения информационную составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

- формирование умений анализировать отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

- формирование умений кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования;  определять количество различных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); 

- формирование умений оперировать с единицами измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

- формирование умений оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.). 

- формирование умений анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств;  анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации;  анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при 

включении компьютера; определять основные характеристики операционной 

системы;  планировать собственное информационное пространство; формирование 
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умений получать информацию о характеристиках компьютера; формирование 

умений определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

- формирование умений создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора; создавать и редактировать 

изображения с помощью инструментов векторного графического редактора; 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

- формирование умений создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

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

выполнять коллективное создание текстового документа; создавать гипертекстовые 

документы; выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р); использовать ссылки и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

- формирование умений анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

         Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  
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Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации. 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации. 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Мультимедиа. 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Повторение 

 

Тематический план рабочей программы «Информатика», 7 класс 

 

№ 

п/п 
Изучаемый материал 

Количество 

часов 

теория практика 

1 Инструктаж по ТБ, правила 

поведения на уроке 

информатики. Введение в 

предмет. Постановка целей и 

задач курса информатики в 7 

классе. 

1 1  
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2 Информация и информационные 

процессы 

8 5 3 

3 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией 

7 4 3 

4 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

5 Обработка текстовой 

информации 

9 3 6 

6 Мультимедиа 4 1 3 

7 Повторение  2 1 1 

 Итого  35 17 18 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

        Введение  

Раздел 1. Математические основы информатики (12 ч ) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации (10 ч ) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Начала программирования  (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  
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Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Раздел 4. Итоговое повторение (2ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и копирование 

текстовой информации. 

Тематический план учебной программы «Информатика»,8 класс 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

   1 Введение  1 1  

2 Математические основы информатики 12 9 3 

3 Основы алгоритмизации 10 6 4 

4 Начало программирования 10 2 8 

5 Повторение  2 
 

2  
Всего: 35 18 17 

 

Планируемые результаты 9 класс 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

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); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различный типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

 

ученики получат возможность научится: 

 



383 

 

 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; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 Познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

 

Содержание программы 9 класс 

Раздел 1. Управление и алгоритмы  13 ч  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Раздел 2. Введение в программирование  15 ч  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Раздел 3. Информационные технологии и общество 4 ч.  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 
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об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1.  Управление и алгоритмы  12 

2.  Введение в программирование 15 

3.  Информационные технологии и общество 4 

4.  Резерв 3 

   Итого  34 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Биология 

 

Программа: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2014.-382 с. 

5 класс – 35 часов  

6 класс – 35 часов  

7 класс – 70 часов  

8 класс – 70 часов  

9 класс – 68 часов  

 

Планируемые результаты освоения курса «Биология». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 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, 
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семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 16 поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

- 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). 

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения ООП  
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 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 на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 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, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в 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 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  



388 

 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

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

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

явлений к общим закономерностям;  

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

признаки;  

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

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

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

• 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.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

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

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

− определять возможные роли в совместной деятельности;  

− играть определенную роль в совместной деятельности;  

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной коммуникации;  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

− выделять общую точку зрения в дискуссии;  

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

перед группой задачей;  

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
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информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник 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.  

Выпускник 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;  

• 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.  
Содержание тем учебного предмета 5 класс 

Раздел I. Живой организм: строение и изучение 8 ч 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология – наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка – элементарная 

единица живого. Доядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток.  Органические вещества и их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

- Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

- Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

- Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

- Строение клеток (на готовых микропрепаратах). 

- Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
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- Определение состава семян пшеницы. 

- Определение физических свойств белков, жиров, углеродов. 

Раздел II. Многообразие живых организмов. 14 ч 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

Раздел III. Среда обитания живых организмов 6ч. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донные сообщества, сообщества кораллового рифа, 

глубоководное сообщество.  

Лабораторные и практические работы 

- Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, 

чучел, гербариев и др.). 

- Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. 

- Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

Раздел IV. Человек на Земле 5ч. 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки 

и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразие, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности 

Лабораторные и практические работы 

- Измерение своего роста и массы тела 

- Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи 

Резервное время (2 часа) 

 

Оценочные лабораторные и практические работы. 

- Устройство ручной лупы, светового микроскопа  

- Строение клеток кожицы чешуи лука 

- Определение свойств белков, жиров, углеводов 

- Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей, чучел, гербариев и др.) 

- Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания 
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Тематический план рабочей программы учебного курса 5 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы  

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические лабораторные 

1 Живой организм 8 2 4 

2 
Многообразие живых 

организмов 
14   

3 
Среда обитания живых 

организмов 
6 3  

4 Человек на Земле 5 2  

5 Резервное время 2   

 Итого  35 7 4 

 

Содержание программы 6 класс 

Биология. Живой организм. 6 класс. 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел.1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  

Лабораторные и практические работы:  

Определение состава семян пшеницы  

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система 

(2 ч) 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клетки. 

Лабораторная работа:  

Строение клеток живых организмов ( на готовых микропрепаратах) 

Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение.  

Демонстрация  

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, 

животных и растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Тимы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы.  

Ткани живых организмов  
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Тема 1.6. Органы и системы органов (3 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

 Распознавание органов у растений и животных  

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

             Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живы организмы и 

окружающая среда 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (18 часов) 

           Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты.Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Демонстрация  

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал.  Опыты. 

доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, 

роль света и воды в жизни растений 

Тема 2.2 Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация  

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.  

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация  

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю 

растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови 

человека» 

Лабораторная работа.   

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю  

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии. (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

           Тема 2.5. Опорные системы. (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных.  
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Демонстрация  

Скелеты млекопитающих.  Распилы костей.  Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

Лабораторная работа.  

Разнообразие опорных систем животных 

Тема 2.6. Движение (2ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.. 

Лабораторные и практические работы.  

Движение инфузории-туфельки. Перемещение дождевого червя  

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения.  Рефлекс, инстинкт.  

Тема 2.8. Размножение (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация  

Способы размножения растений.  Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы: 

 Вегетативное размножение комнатных растений  

Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы.  

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

            Тема 2.10. Организм как единое целое (1ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм - 

биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (2ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды. (1ч) 

            Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов.  

            Демонстрация. 

            Коллекции иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов 

            Тема 3.2. Природные сообщества (1ч) 

Природное сообщество.  Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

Демонстрация. 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 
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Резервное время – 4 часа 

Оценочные лабораторные и практические работы. 

- Химический состав семян 

- Строение клеток живых организмов 

- Ткани живых организмов 

- Распознавание органов растений и животных 

- Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

- Разнообразие опорных систем животных 

- Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

 

Тематический план рабочей  программы 6 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы  

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические лабораторные 

1 
Строение и свойства живых 

организмов.  
11  4 

2 Жизнедеятельность организмов 18 1 5 

3 Организм и среда 2   

4  Резерв  4   

 Итого  35 1 9 

 

Содержание программы 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация: 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строение прокариотической клетки 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Демонстрация: 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы: 
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- Строение плесневого гриба мукора*. 

- Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация: 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (3 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация: 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация: 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 

мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные,  

схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация: 

    Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
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Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 

(6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация: 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические  работы: 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация: 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация: 

Типы симметрии у многоклеточных животных, ,многообразие губок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

    Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (3 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей.Схемы жизненных циклов печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные  и практические работы: 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация: 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы: 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация: 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы: 

Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы: 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация: 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 
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Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация: 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация: 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация: 

Многообразие рыб.  Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы: 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация: 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

 

Лабораторные и практические  работы: 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация: 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 
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Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация: 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека*. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Демонстрация: 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

Заключение (1 ч) 

 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Резервное время – 3 часа 

Оценочные лабораторные и практические работы 

      1.Строение плесневого гриба мукора 

2.Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

3. Изучение внешнего строения водорослей 

4. Внешнее строение мхов 

5. Внешнее строение папоротников 

6. Строение и многообразие голосеменных растений 

7. Строение покрытосеменных растений 

8. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение 

их систематического положения 

9. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

10. Особенности  внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни 

11. Особенности   внешнего строения  лягушки, связанные с ее образом жизни 

12. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни 

13. Строение млекопитающих 

14. Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека». Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности  человека 
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Тематический план рабочей программы учебного курса 7 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы  

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические лабораторные 

1 Введение 3   

2 Раздел 1 Царство Прокариоты 3  1 

3 Раздел 2. Царство Грибы  4  2 

4 Раздел 3. Царство Растения  16  10 

5 Раздел 4. Царство Животные. 38  14 

6 Раздел 5. Вирусы 2   

7 Заключение 1   

8 Резервное время 3   

 Итого  70  27 

Содержание программы 

Биология. Человек. 8 класс. 

(70 часов 2 ч в неделю) 

Раздел1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

 Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 

различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (7 часов) 
Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

 Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей 

Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

 Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, 

биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с 

различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 
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Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и 

ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

Изучение изменения размера зрачка 

Раздел 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

 Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей 

Измерение массы и роста своего организма 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы 

крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений 

Раздел 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 
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 Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа 
Определение частоты дыхания 

Раздел 10. Пищеварение (5 часов) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

 Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал 

Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Раздел 13. Покровы тела (3 часа) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование 

семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 часа) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Резервное время — 1 часов. 

Оценочные лабораторные и практические работы 

- Микроскопическое строение тканей 
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- Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

- Изучение внешнего вида отдельных костей 

- Измерение массы и роста своего организма 

- Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки 

- Определение норм рационального питания 

- Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

 

Тематический план рабочей программы учебного процесса 8 класс 

 

№ 

п/

п 

Разделы Количество 

часов 

Вид занятий (количество 

часов) 

Лабораторны

е работы  

Практические 

работы 

1  Место человека в системе 

органического мира  

2 - - 

2  Происхождение человека  2 - - 

3 Краткая история развития 

знаний о строении и 

функциях организма 

человека 

7 - - 

4 Общий обзор строения и 

функций организма 

человека  

4 2 1 

5 Координация и регуляция  10 1 1 

6 Опора и движение  8  1 

7 Внутренняя среда 

организма  

3 - 6 

8 Транспорт веществ  4 1 - 

9 Дыхание 5 1 1 

10 Пищеварение  5 - 2 

11 Обмен веществ и энергии  2 1 2 

12 Выделение 2 - 1 

13 Покровы тела  3 - - 

14 Размножение и развитие  3 - - 

15 Высшая нервная 

деятельность  

5 - - 

16 Человек и его здоровье  4 - - 

17 Резервное время 1 - - 

 Итого  70 6 17 

 

Содержание учебного предмета биология «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс ( 68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 



406 

 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК— молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, ее структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальныеРНК. 

Демонстрация 
Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 

Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория 

строения организмов. 

Демонстрация 
Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Демонстрация 
Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 
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однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост 

определенный и неопределенный. 

Демонстрация 
Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 
Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, 

или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 
Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 
Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч) 

Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 
Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная единица. 
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Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация 
Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия 

на корабле «Бигль». 

Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Главные направления эволюционного 

процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции. Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесенных 

в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*.. 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности 

строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, 

двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. 

Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 

различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биоогический и 

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития 

царств растений и животных. 

Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 
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эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. 

Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 

 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения— нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные 

части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю 

материков, распространенность основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 

«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой 

природы. 

Лабораторные и практические работы 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 
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Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3 ч. 

Тематический план  учебного курса 9 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество 

часов 

Вид занятий 

практические лабораторные 

1 
Структурная организация живых 

организмов 
10  

1 

2 
Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
5 3 

 

3 
Наследственность и изменчивость 

организмов 
20 2 

 

4 Эволюция живого мира на Земле 19 3  

5 
Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии 
5 1 

 

6 заключение 1   

7 резерв 3   

 Итого  68 9 1 

 

Физика 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 210 часов для обязательного изучения 

физики на уровне основного общего образования, том числе в 7, 8, 9 классах– по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с программой: 

Физика. 7-9 классы. А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. – М.: Дрофа. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

1. Российская гражданская идентичность патриотизм, уважение к Отечеству, чувство долга 

перед Родиной. 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. 

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. 

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.  

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. 

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. 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. 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.  

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.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

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), делать выводы. 

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

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.  

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. 
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 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Ученик 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 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.  

Ученик 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; 
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••создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Содержание 7 класс 

Введение (4 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.«Определение цены деления шкалы измерительного прибора». 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты: 

2. «Определение размеров малых тел».  

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагревании. 

Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. Модель 

кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямление упругого 

тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы 

Лабораторные работы и опыты: 

1. «Измерение массы тела на рычажных весах».   

2. «Измерение объема твердого тела».  

3. «Определение плотности твердого тела».  

 4. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

5. «Измерение силы трения с помощью динамометра». 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление 

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. Различные 

виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. 

Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих 

одинаковые массы. Измерение силы по  деформации пружины. Свойства силы трения. 

Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и 

увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
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молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты: 
8. «Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость». 

9. «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Демонстрации 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина 

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри 

жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного 

давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и 

действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело 

архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы и опыты: 
10. «Выяснение условия равновесия рычага».  

11. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».  

Демонстрации 

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение работы при 

перемещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия 

тел. 

Итоговая контрольная работа(1ч) 

Резервное время(2ч) 

8 класс 

 

Содержание 8 класс 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 
1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

3. «Измерение относительной влажности воздуха» 

 

Электрические явления (29 ч) 
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 

и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи.Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители 

Лабораторные работы: 
4. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных ее участках». 

5. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

6. «Регулирование силы тока реастатом» 

7. «Определение сопротивления проводника при помощи ампертметра и вольтметра»  

8. «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

Электромагнитные явления (5 ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы: 

 9.«Сборка электромагнита и испытание его действия».  

10.«Излучение электрического двигателя постоянного тока» 

Световые явления (10часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс  

Содержание 

I. Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Инерциальная  система отсчёта.  Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 

Превращения 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 её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины его нити 

III. Электромагнитное поле. (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток.  Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах.  Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломляемость 

света. Показатель преломления.  Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

IV. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Экспериментальные  методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра.  Физический смысл зарядового  и массового  чисел. 

Изотопы.  Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций.  Дозиметрия. Период 

полураспада.  Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источник энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы. 

  6.Измерение  естественного радиоактивного радиационного фона дозиметром. 

  7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

  8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

  9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Итоговая контрольная работа (1ч) 
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Резервное время (2ч) 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Разделы,темы Кол-во   ча- 

  сов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

6 Резерв 3 

 Тематическое планирование  

 8 класс  

№ Разделы,темы Кол-во   ча- 
  сов 

1 Тепловые явления 23 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 

3 Электрические явления 29 

4 Электромагнитные явления 5 

5 Световые явления 10 

6 Резерв 3 

 Тематическое планирование  

 9 класс  

№ Разделы,темы Кол-во   ча- 
  сов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 

2 Механические колебания и волны. Звук 12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эвалюция вселенной 5 
 

 

Химия 

 
Место учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 8 класс –70 часов (2 часа в неделю),  9 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю) в соответствии с Программой основного общего образования по химии. Габриелян 

О.С. Химия. 7 – 9 класс. Рабочая программа. – М.: Дрофа.  

Планируемые образовательные   результаты 

 Предметные результаты обучения. 

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, связанных с воздействием различных 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; 
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— 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 

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; 



419 

 

— 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. 

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; 
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— 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 8 класс 

Введение (4 часа) 

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. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

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. 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.  

1.Модели ( шаростержневые и Стюарта- Бриглеба) различных простых и сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.   

Лабораторные опыты. 

1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги.  

Тема 1. Атомы химических элементов (8 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная  

модель строения атома  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».       

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента.   

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном  уровне .   

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов- 
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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 не металлов. Причины изменения металлических и не металлических  свойств 

в периодах и группах.  Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи.Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов 

между собой - образование двухатомных молекул простых веществ.   Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие 

атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.    Демонстрации. Модели 

атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (различные формы).       

Лабораторные опыты.  

3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4.Изготовление моделей  моделей бинарных соединений. 

5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.    

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы ( железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. 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 и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. .Число 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная 

и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ.       

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».      

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ.  

Лабораторные опыты.  

6.Ознакомление с коллекциями металлов.  

7. Ознакомление с коллекциями неметаллов.   

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

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 и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и 
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солей 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 и азотная. Понятие о шкале кислотности  

(шкала-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). Кислотно-щелочные индикаторы,  

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его  

окраски в различных средах. Шкала-рН  

Лабораторные опыты. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов. 

  Ознакомление со свойствами аммиака.  

 Качественные реакции на углекислый газ. 

 Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.  

 Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

 Ознакомление с коллекциями солей.  

 Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей, кристаллических решеток. 

 Ознакомление с образцами горной породы.      

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе - физические явления.    

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование.    

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. 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 вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.    

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения.  Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.   

Типы химических реакций  на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз 

воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условия взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 
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Реакции замещения - взаимодействие воды с  металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений. а)Плавление парафина.б)Возгонка йода 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 помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или 

моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.   

Лабораторные опыты.  

16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 часа) 

1.  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения  

с лабораторным оборудованием  и нагревательными приборами.  

2. Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание  

(домашний эксперимент).   

3. Анализ почвы и воды(домашний эксперимент).   

4. Признаки химических реакций и их классификация. 5. Приготовление раствора сахара и  

расчет его  массовой доли в растворе.    

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (19 часов) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы.  

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.      

Понятие об электролитической диссоциации.     

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.     

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения  

реакций. 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 солей 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 металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществОкислительно-восстановительные реакции .Определение степени 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена 

и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 
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восстановление.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.   

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах.     

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 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 неметаллов.  

  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.  

      34. Взаимодействие солей  с солями.  

 Взаимодействие растворов  солей  с  металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. ( 1час) 

 Практическая работа №4. Решение экспериментальное задач. 

 

9 класс 

 Содержание 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».                                Понятие 

о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 

1—3 -го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 
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химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И.Менделеева.  

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II) 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

7. Моделирование «кипящего слоя». 

 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры.  

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

  13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств. 
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Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.   

2. При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 

3. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 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. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление 

с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение 

и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 
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концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 

свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.     При двухчасовом 

планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Вид занятий 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
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х
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о
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 Введение                                                                                              4   - 

1. Атомы химических элементов 9   1 

2. Простые вещества 6   - 

3. Соединения химических элементов 14   1 

4. Изменения, происходящие с веществами 12   1 

5 Простейшие операции с веществом 

Практикум№1  

3 3  - 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

18   1 

7 Практикум №2 Свойства растворов и 

электролитов электролитов  

1 1  - 

8 резерв 3    

9 ИТОГО 70 4  4 
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Тематическое планирование 

 9 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 
6   

2. Тема 1. 

Металлы 15  № 1 

3. Тема 2.  

Практикум №1 Свойства металлов и их 

соединений 

3 3  

 Тема 3. 

Неметаллы 
23  № 2 

4. Тема №4.  

Практикум №2 Свойства неметаллов и их 

соединений 

3 3  

5. Тема 5. 
Органические соединения 

10   

 Тема 6. 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

8  

Итоговая 

контрольная 

работа 

6. Итого 68 6 3 

 

Предметная область «Искусство» 

 

Изобразительное искусство 

       Место предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах в объеме не менее 140 часов, 

по 35 часов за учебный год в каждом классе (1 час в неделю) в соответствии с программой: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Б.М.Неменского. 

        Предметные образовательные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 
- Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
- Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
- Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

- Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

•  знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

•  знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

•  знать несколько народных художественных промыслов России;  

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века);  

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. 

д.); 

•  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

•  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

•  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

•  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 

эпохи); 

•  владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (мозаичное панно, витраж и т. 

п.); 

6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 
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портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения;  

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

•  пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

•  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

•  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению и по памяти; 

•  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

•  уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

•  понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

•  знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

•  конструировать объёмно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

•  моделировать в своём творчестве основные этапы художественно--

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

•  конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать 

в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

•  владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля;  

• использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

•  освоить азбуку фотографирования; 

•  анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 
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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. 

5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 35 часов 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное, традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового 

крестьянского искусства. Народные промыслы - современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и 

конкретные художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль).Декор, как обозначение принадлежности к определённой 

человеческой общности. 

Выстовочное декоративное искусство - образ дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессиональзм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы 

Древние корни народного искусства. (8 часов)  

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 времен в народном искусстве (8 часов) 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

Декор -  человек, общество, время (12 часов) 
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 (7 часов) 
Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор — человек, общество, время  12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

Итог  35 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов). 

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 
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цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

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 (8 часов). 

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 

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  (12 часов). 

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. 

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. (7 часов). 

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. 

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. 
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Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4 Человек и пространство. Пейзаж  7 

  Итог  35 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры  

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 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

8 
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3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин-

дивидуальное проектирование 

7 

Итого  35 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — 

особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: 

от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть 

и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне 

Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 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 с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

8 класс 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изоб-

разительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 

4 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 

7 

  Итог  35 

 Музыка 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в V— VII классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в 

каждом классе). V класс - 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; VI класс - 35 часов, 

из расчета 1 учебный час в неделю; VII класс – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю 

в соответствии с программой: Музыка. 5-7 классы.Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
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умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

- осмысленное 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 результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

- уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных видах 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Содержание тем учебного предмета 5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч.) 

«Что роднит музыку с литературой». «Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей…». «Песня русская в берёзах, песня русская в хлебах…». «Звучащие картины». 

«Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…» (3 ч). «Фольклор в музыке русских 

композиторов». «Стучит, гремит Кикимора…». «Что за прелесть эти сказки…» (2 ч). 

«Жанры инструментальной и вокальной музыки». «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…». «Песнь моя летит с мольбою…» (1 ч). «Вторая жизнь песни». «Живительный 

родник творчества» (1 ч). Обобщение материала I четверти (1 ч). «Всю жизнь мою несу 

родину в душе…». «Перезвоны». «Звучащие картины». «Скажи, откуда ты приходишь, 



438 

 

красота?» (1 ч). «Писатели и поэты о музыке и музыкантах». «Слово о мастере». «Гармонии 

задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…». «Был он весь окутан тайной 

— чёрный гость…» (2 ч). «Первое путешествие в музыкальный театр». «Опера». «Оперная 

мозаика». «Опера-былина «Садко». «Звучащие картины». «Поклон вам, гости именитые, 

гости заморские!» (1 ч). «Второе путешествие в музыкальный театр». «Балет». «Балетная 

мозаика». «Балет-сказка «Щелкунчик» (1 ч). «Музыка в театре, в кино, на телевидении» (1 

ч). «Третье путешествие в музыкальный театр». «Мюзикл» (1 ч). «Мир композитора» (1 ч). 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч.) 

«Что роднит музыку с изобразительным искусством» (1 ч). «Небесное и земное в звуках и 

красках». «Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…». «Любить. Молиться. Петь. 

Святое назначенье…». «В минуты музыки печальной…». «Есть сила благодатная в 

созвучье слов живых…» (1 ч). «Звать через прошлое к настоящему». «Александр Невский». 

«За отчий дом, за русский край…». «Ледовое побоище». «После побоища» (2 ч). 

«Музыкальная живопись и живописная музыка». «Ты раскрой мне, природа, объятья…». 

«Мои помыслы — краски, мои краски — напевы…». «И это всё — весенних дней 

приметы!». «Фореллен-квинтет». «Дыханье русской песенности» (2 ч). «Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве». «Весть святого торжества». «Древний храм златой 

вершиной блещет ярко…» (2 ч). «Портрет в музыке и изобразительном искусстве». «Звуки 

скрипки так дивно звучали…». «Неукротимым духом своим он побеждал зло» (1 ч). 

«Волшебная палочка дирижёра». «Дирижёры мира». «Образы борьбы и победы в 

искусстве». «О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой!». «Земли решается судьба. Оркестр 

Бетховена играет…» (1 ч). Обобщение материала III четверти (1 ч). «Застывшая музыка». 

«Содружество муз в храме» (1 ч). «Полифония в музыке и живописи». «В музыке Баха 

слышатся мелодии космоса…» (1 ч). «Музыка на мольберте». «Композитор-художник». «Я 

полечу в далёкие миры, край вечной красоты…». «Вселенная представляется мне большой 

симфонией…» (1 ч). «Импрессионизм в музыке и живописи». «Музыка ближе всего к 

природе…». «Звуки и запахи реют в вечернем воздухе» (1 ч). «О подвигах, о доблести, о 

славе…». «О тех, кто уже не придёт никогда, — помните!». «Звучащие картины» (1 ч). «В 

каждой мимолётности вижу я миры…». «Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете…». 

«Музыкальная живопись Мусоргского» (1 ч). «Мир композитора». «Исследовательский 

проект». «С веком наравне» (1 ч). Обобщение материала IV четверти (1 ч) 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство  18 

Итог  35 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Музыка» 6 класс 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч.)  

«Удивительный мир музыкальных образов». «Образы романсов и песен русских 

композиторов». «Старинный русский романс». «Песня-романс». «Мир чарующих звуков» 

(1 ч). «Два музыкальных посвящения». «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слёзы, и 

любовь…». «Вальс-фантазия» (1 ч). «Портрет в музыке и живописи». «Картинная галерея» 

(1 ч). «Уноси моё сердце в звенящую даль…». «Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя». «Картинная галерея» (1 ч). «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов». «Песня в свадебном обряде». «Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов» (1 ч). «Образы песен зарубежных композиторов». «Искусство прекрасного 

пения» (1 ч). «Старинной песни мир». «Песни Франца Шуберта». «Баллада». «Лесной 
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царь». «Картинная галерея» (1 ч). Обобщение материала I четверти (1 ч). «Образы русской 

народной и духовной музыки». «Народное искусство Древней Руси» (1 ч). «Русская 

духовная музыка». «Духовный концерт» (1 ч). «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

«Сюжеты и образы фресок» (1 ч). «Перезвоны». «Молитва» (1 ч). «Образы духовной 

музыки Западной Европы». «Небесное и земное» в музыке Баха». «Полифония. Фуга». 

«Хорал». «Образы скорби и печали». «Stabat Mater». «Реквием» (1 ч). «Фортуна правит 

миром». «Кармина Бурана» (1 ч). «Авторская песня: прошлое и настоящее». «Песни 

вагантов». «Авторская песня сегодня». «Глобус крутится, вертится…». «Песни Булата 

Окуджавы». «Песенка об открытой двери» (1 ч). «Джаз — искусство XX века». «Спиричуэл 

и блюз». «Джаз — музыка лёгкая или серьёзная?» (1 ч). Обобщение материала II четверти 

(1 ч). 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.)  

«Вечные темы искусства и жизни». «Образы камерной музыки». «Могучее царство 

Шопена». «Вдали от Родины». «Инструментальная баллада». «Рождаются великие 

творения». «Ночной пейзаж». «Ноктюрн». «Картинная галерея» (3 ч). «Инструментальный 

концерт». «Времена года». «Итальянский концерт» (1 ч). «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа — мозаика цветов?». «Картинная галерея» (1 ч). «Образы 

симфонической музыки». «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 

Пушкина». «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь» (2 ч). «Симфоническое развитие 

музыкальных образов». «В печали весел, а в веселье печален». «Связь времён» (1 ч). 

Обобщение материала III четверти (1 ч). «Программная увертюра». «Увертюра «Эгмонт». 

«Скорбь и радость» (2 ч). «Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2 ч). «Мир 

музыкального театра». «Балет «Ромео и Джульетта». «Мюзикл «Вестсайдская история». 

«Опера «Орфей и Эвридика». «Рок-опера «Орфей и Эвридика» (3 ч). «Образы 

киномузыки». «Ромео и Джульетта» в кино XX века». «Музыка в отечественном кино» (1 

ч). «Исследовательский проект». Обобщение материала IV четверти (1 ч). 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

Итог  35 

 

Содержание тем учебного предмета 7 класс 
Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 ч.) 

«Классика и современность» (1 ч). «В музыкальном театре. Опера». «Опера «Иван 

Сусанин». «Новая эпоха в русском музыкальном искусстве». «Судьба человеческая — 

судьба народная». «Родина моя! Русская земля» (2 ч). «Опера «Князь Игорь». «Русская 

эпическая опера». «Ария князя Игоря». «Портрет половцев». «Плач Ярославны» (2 ч). «В 

музыкальном театре. Балет». «Балет «Ярославна». «Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» (2 ч). «Героическая тема в 

русской музыке». «Галерея героических образов» (1 ч). «В музыкальном театре». «Мой 

народ — американцы…». «Порги и Бесс». «Первая американская национальная опера». 

«Развитие традиций оперного спектакля» (2 ч). Обобщение материала I четверти (1 ч). 

«Опера «Кармен». «Самая популярная опера в мире». «Образ Кармен». «Образы Хозе и 

Эскамильо». «Балет «Кармен-сюита». «Новое прочтение оперы Бизе». «Образ Кармен». 

«Образ Хозе». «Образы «масок» и Тореадора» (2 ч). «Сюжеты и образы религиозной 

музыки». «Высокая месса». «От страдания к радости». «Всенощное бдение». «Музыкальное 

зодчество России». «Образы «Вечерни» и «Утрени» (1 ч). «Рок-опера «Иисус Христос — 

суперзвезда». «Вечные темы». «Главные образы» (1 ч). «Музыка к драматическому 

спектаклю». «Ромео и Джульетта». «Музыкальные зарисовки для большого 
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симфонического оркестра». «Гогольсюита». «Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

«Образы «Гоголь-сюиты» (1 ч). «Музыканты — извечные маги». Обобщение материала II 

четверти (1 ч).  

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 

ч.) 

«Музыкальная драматургия — развитие музыки». «Два направления музыкальной 

культуры». «Религиозная музыка». «Светская музыка» (2 ч). «Камерная инструментальная 

музыка». «Этюд». «Транскрипция» (2 ч). «Циклические формы инструментальной 

музыки». «Кончерто-гроссо» А. Шнитке». «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке» (1 ч). 

«Соната». «Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена». «Соната № 2 С. Прокофьева». 

«Соната № 11 В.-А. Моцарта» (2 ч). «Симфоническая музыка». «Симфония № 103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна». «Симфония № 40 В.-А. Моцарта». «Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева». «Симфония № 5 Л. Бетховена». «Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта». «Симфония № 1 В. Калинникова». «Картинная галерея». 

«Симфония № 5 П. Чайковского». «Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича» (5 

ч). «Симфоническая картина». «Празднества» К. Дебюсси». «Инструментальный концерт». 

«Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна». «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина» (3 ч). «Музыка народов мира». «Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер» (1 

ч). «Исследовательский проект» (1 ч). «Пусть музыка звучит!». Обобщение материала III и 

IV четверти (1 ч). 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

Итог  35 

 

Предметная область «Технология» 

 

Технология 

Место учебного предмета в учебном плане 

На этапе основного общего образования предмет«Технология» изучается в 5 и 6 

классах—по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 7-8 классах — по 35 часов, из расчета 

1 час в неделю в соответствии с программой по технологии. 5-8 классы. Н.В.Синица, 

П.С.Самородского «Технология 5-8(9)». Сост. Н.В.Синица, П.С.Самородский,:  М,: 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

Планируемые образовательные  результаты 

Личностных:  

- 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; 

-воспитание 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками; 
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Метапредметных: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 

- оценивание своей трудовой деятельности. 

Предметных: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

- практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;  

- развитие умений применять технологии, представления, преобразования и 

использование информации; 

-овладеть средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание тем учебного курса 5 класс 

Вводный урок. Творческая проектная деятельность. 2 часа. 

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения.  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 

Разделы «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 4 часа. 
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Интерьер и планировка кухни. Бытовые электроприборы на кухне. 2 часа. 

Запуск первого творческого проекта. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление кухни. 

Проектирование кухни на компьютере. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Творческий проект по разделу «Оформление интерьера». 2 часа. 
Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 24 часа. 

Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию 

изделий из древесины. 2 часа. 
Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные 

инструменты и приспособления. 

 Планирование создания изделий. Измерительные и разметочные инструменты. 

Технологический процесс, технологические операции. 

 Понятие «заготовка», «деталь», «изделие».  

Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия и его разметка на заготовке. 2 часа. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Древесина и древесные материалы для изготовления изделий. 2 часа. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы: шпон, фанера, ДСП, ДВП. 

Операции и приемы пиления древесины при изготовлении изделий. 2 часа. 

Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 

древесных материалов. 

Пиление древесины: поперечное и продольное. Виды пил. Виды зубьев пил. 

Режущие кромки зубьев. 

Приемы пиления. 

Безопасность при пилении. 

Операции и приемы строгания древесины при изготовлении изделий. 

Операции и приемы сверления отверстий в древесине. 2 часа. 

Строгание древесины. Виды стругов. 

Устройство и назначение стругов.  

Приемы строгания. 

Сверление древесины и древесных материалов. Виды сверл.  

Устройство коловорота и ручной дрели. 

Приемы выполнения сверления. 

Безопасность при сверлении 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и клеем. 2 часа. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Виды и назначение гвоздей, шурупов, саморезов. 

Подгибание острого конца гвоздя и забивание в древесину. 

Применяемые инструменты и приспособления. 

Ввинчивание и вывинчивание шурупов и саморезов. 
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Применяемые инструменты. 

Отверстия под шурупы и саморезы в присоединяемой и основной детали. 

 Виды клеев. Подготовка склеиваемых поверхностей. Режимы склеивания.  

Безопасность при склеивании. 

Отделка изделий: выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и 

лакирование. 2 часа. 

Понятие о художественной и декоративной отделке изделий. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной 

работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка.  

Безопасность при выжигании. 

Приемы зачистки и лакирования. 

Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию 

изделий из металлов и пластмасс. 2 часа. 
Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(пластмасс). 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 

Приемы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Машинные тиски. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Операции и приемы ручной обработки металлических листов, проволоки и 

пластмасс. 2 часа. 

Основные технологические операции и приемы ручной обработки металлов и 

пластмасс: правка, резание, зачистка, гибка. 

Инструменты и приспособления. 

Приемы выполнения работ. 

Понятие о развертке объемного изделия из жести и пластмассового листа. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками. 

Правила безопасности. 

Изготовление изделий из жести соединением фальцевым швом и заклепками. 2 

часа. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом. Применение 

фальцевого соединения. Приемы выполнения фальцевого шва. Меры безопасности. 

Соединение металлических и пластмассовых листов заклепками. Виды заклепок, 

применяемые инструменты и приспособления. Выполнение отверстий под заклепки. 

Приемы выполнения заклепочного соединения. Безопасность заклепочного 

соединения. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс». 4 часа. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Составление пояснительной записки с дизайн-спецификацией и дизайн-анализом 

изделия, графическим изображением и описанием технологического процесса 

изготовления. 

Изготовление, испытание, доработка спроектированного изделия. 

 Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 24 часа. 

Свойства текстильных материалов. 2 часа. 

Запуск третьего творческого проекта. 
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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. 

Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. 

Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Конструирование швейных изделий. 2 часа. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры.   

Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Раскрой швейного изделия.  2 часа. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления 

долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы.  

Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с портновскими булавками. 

Ручные швейные работы. 2 часа. 

Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению 

ручных работ.  

Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – 

ручное обмётывание; временное соединение деталей – смётывание; временное закрепление 

подогнутого края – замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Швейная машина. 2 часа. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.  

Основные узлы швейной машины. 

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. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные швы. 

Влажно-тепловая обработка ткани. 2 часа. 



445 

 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания – обмётывание машинной зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. 

Правила выполнения влажно-тепловых работ. 

Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и швом вподгибку 

с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. 4 часа. 
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, 

юбки, шорт. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), под резинку (в юбке). 

Отделка швейных изделий вышивкой. 4 часа. 

Отделка швейных изделий вышивкой. 

Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к 

вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами,  

по диагонали. 

Использование компьютера в вышивке крестом. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 4 часа. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 16 часов. 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 2 часа. 

Запуск четвёртого творческого проекта. 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 ножом, с кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Профессия повар. 

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. 

Бутерброды и горячие напитки. 2 часа. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов.  

Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. 

Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления 

кофе. 

Блюда из овощей и фруктов. 2 часа. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная 

ценность фруктов.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей.  

Правила измельчения овощей, наиболее распространенные виды нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки.  
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Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, тушение, запекание).  

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов из варёных овощей.  

Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных  

Веществ и витаминов. 

Блюда из яиц. 2 часа. 

Значение яиц в питании человека.  

Использование яиц в кулинарии.  

Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. Технология 

приготовления омлета. Подача готовых блюд. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 2 часа. 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку.  Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Салфеточный этикет. 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 2 часа. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проектного изделия. 

Подготовка к защите творческого проекта. 2 часа. 
Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. 

Защита творческого проекта. 2 часа. 
Защита проекта. 

Тематический план рабочей программы учебного курса 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количес

тво 

часов 

Вид занятий (количество 

часов) 

Теоретич

еские 

занятия 

Лабораторные, 

практические, 

1 
Вводный урок. Творческая 

проектная деятельность. 

2 2  

2 

Технология домашнего 

хозяйства. Электротехника. 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

4 4 2 

3 

Технологии обработки 

конструкционных материалов. 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

24 24 18 

4 

Создание изделий из 

текстильных материалов. 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

24 24 11 

5 

Кулинария. Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности. 

16 16 10 

 Итого : 70 70 41 
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6 класс 

Содержание тем учебного курса 

 

Разделы: «Интерьер жилого дома», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 4 часа. 

Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере. 2 часа 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Запуск первого творческого проекта. Понятие о жилом 

помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка.  

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фито дизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Технология выращивания комнатных растений. 

Профессия фито дизайнер. 

Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» 2 часа 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 24 часа 

Заготовка древесины, её пороки и выбор для изготовления изделий. 2 часа 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, 

происхождение и влияние на качество изделий. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины. 

Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий. 2часа 

Производство пиломатериалов и области их применения.  

Профессии, связанные с производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 2часа 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертёж и 

спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Устройство и работа токарного станка для обработки древесины. 2часа 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: Устройство, назначение, 

принцип работы. Приёмы крепления заготовок на станке. Кинематическая схема. 

Технология точения древесины на токарном станке. 2часа 

Чертёж и технологическая карта точения изделия.  

Токарные стамески.  

Технология токарных работ. 

Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Профессии токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Металлический прокат и его свойства для изготовления изделий. 2часа 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 

металлы. Применение металлов и сплавов.  

Механические и технологические свойства металлов и сплавов.  

Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. 2часа 

Понятие о проектировании изделий из металлического проката.  

Чертежи деталей и сборочные чертежи изделий из металлического проката. 

Маршрутная и технологическая карты.  

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем.  
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Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Разрезание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка 

металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок 

напильниками и надфилями. 6часов 

Основные технологические операции обработки металлов и пластмасс ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из конструкционных 

материалов». 4часа 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных или коллективных 

творческих проектах.  

Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части готового творческого проекта шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), 

аналитический (заключительный). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 

Разделы: «Создание швейных изделий», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 24 часа 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 2 часа 

Запуск третьего творческого проекта. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий. 2 часа 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Моделирование плечевой одежды. 2 часа 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Технология изготовления швейных изделий. Раскрой. 2 часа 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Ручные работы. 2 часа 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной – примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв 

– вымётывание. 

Швейные машинные работы. 2 часа 

Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – 

притачивание; 
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Соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием – обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). 

Подготовка и проведение примерки. 2 часа 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, 

завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Технология изготовления швейных изделий. 2 часа 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки плечевых срезов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия.  

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог – конструктор швейного производства. 

Вязание крючком. 4 часа 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия.  

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, закрепление 

вязания.  

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Творческий проект по разделу «Созданиешвейных изделий». 4 часа 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 16 часов 

Блюда из круп и макаронных изделий. 2 часа 

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 2 часа 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса и птицы. 2 часа 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. 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.  

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке.  

Виды тепловой обработки мяса птицы. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса и птицы. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам. 

Технология приготовления первых блюд (супов). 2 часа 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемые при 

приготовлении заправочных супов.  
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Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных.  

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 2 часа 
Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог 

пищевой промышленности. 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 2 часа 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проектного изделия. 

Подготовка к защите творческого проекта. 2 часа 
Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. 

Защита творческого проекта. 2часа 
Защита проекта. 

Резервное время. 2 часа 

Тематический план рабочей программы учебного курса 

№ 

п/п 
Разделы 

Количест

во часов 

Вид занятий (количество 

часов) 

Теоретическ

ие занятия 

Лаборатор

но-

практическ

ие, 

практическ

ие, 

1 

Интерьер жилого дома. Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности. 

4 4 2 

2 

Технологии обработки 

конструкционных материалов. 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

24 24 10 

3 

Создание швейных изделий. 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

24 24 17 

4 
Кулинария. Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

16 16 5 

5 Резервное время. 2 2  

 Итого: 70 70 34 

 

7 класс 

Содержание тем учебного курса 

Разделы «Интерьер жилого дома», «Электротехника», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 3 часа 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

1 час 
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. 

Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Гигиена жилища. Бытовые электроприборы. 1 час 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки. 
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Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современные 

технологии и технические средства создания микроклимата. 

Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома». 1 час 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому проекту изделия. 

Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Технологии обработки конструкционных материалов» 10 часов, 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 2 часа 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 1 час 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.  

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 1 час 

Заточка лезвия режущего инструмента.  

Развод зубьев пил. 

Настройка стругов. 

Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. 2 

часа 

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины.  

Виды природных и искусственных материалов и их свойств для художественно-

прикладных работ. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

Соединение деталей в изделиях из древесины. 1 час 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. 

Соединение деталей шкантами. 

Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Виды сталей и их термическая обработка для изготовления изделий. 1 час 

Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасного труда при 

термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка для вытачивания 

металлических деталей. 1час 

Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном станке. 1 час 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных 

станка с ЧПУ. 

Нарезание резьбы на металлических деталях. 1 час 

Резьба, её назначение и способы нарезания. Болты и винты, их назначение. Шпилька. 

Элементы резьбы. Виды резьбы: наружная и внутренняя, правая и левая. 

Плашки и метчики. Заходная фаска. Способы и приёмы нарезания резьбы. Диаметры 

отверстий под резьбу. Чертёж и технологическая карта на изготовление детали с резьбой. 

Правила безопасного труда пи нарезании резьбы. 

Создание декоративно-прикладных изделий из металла. 1 час 

История декоративно-прикладных изделий из металла. Металлопластика.  
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Чеканка, вырубка, гравирование, насечка. Ручное тиснение на фольге как вид 

металлопластики.  

Инструменты для тиснения. Рабочая доска для тиснения. Нанесение рисунка и 

приёмы тиснения. Укрепление рельефа. 

Чеканка и её история. Чеканы. Приёмы чеканки. Сечки. Приёмы сечки. Материал 

для чеканки. Подсобные материалы и приспособления. 

Басма и её выполнение. Вырубка и её выполнение. Применение вырубки. 

Ажурные сквозные проволочные скульптуры и их изготовление. 

Филигрань из свитой медной проволоки и её выполнение. 

Профессия чеканщика художественных изделий. 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 2 часа 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 12 часов 

Свойства текстильных материалов. 1 час 

Запуск творческого проекта. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойства 

тканей из различных волокон. 

Конструирование швейных изделий. 1 час 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Моделирование поясной одежды. 1 час 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СД или из 

Интернета. 

Раскрой швейного изделия. 1 час 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с ножницами, 

булавками, утюгом. 

Ручные швейные работы. 1 час 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.  

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками – подшивание. 

Машинные швейные работы. 1 час 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 1 час 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Технология обработки поясных изделий после примерки. 1 час 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Отделка швейных изделий вышивкой. 2 часа 
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Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Вышивание лентами. 1 час 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  Профессия 

вышивальщица. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 1 час 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проектного изделия.  

Разделы «Кулинария» 5 часов, «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 1 час 

Блюда из молока и молочных продуктов. 1 час 

Запуск четвёртого творческого проекта.  

Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и 

сроки хранения молока и кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из 

молока икисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Изделия из жидкого теста. 1 час 

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления для приготовления 

изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. 1 час 

Продукты для приготовления мучных изделий. Пищевые разрыхлители теста. 

Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста.  

Сладкие блюда. 1 час 

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. 1 час 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила этикета за столом и правила пользования 

десертными приборами. Профессия кондитер. 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 1 час 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проектного изделия.  

Разрабатывать пригласительный билет с помощью компьютера. 

Подготовка к защите творческого проекта. Оформление портфолио. 1 час 

Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. 

Защита творческого проекта. 1 час 

Защита проекта. 

Тематический план рабочей программы учебного курса 

№ 

п/п 
Разделы 

Количес

тво 

часов 

Вид занятий (количество 

часов) 

Теоретич

еские 

занятия 

Лабораторно-

практические,  

практические 

1 

Интерьер жилого дома. 

Электротехника. Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности. 

3 3 2 

2 

Технологии обработки 

конструкционных материалов. 

12 

 

 

12 

 

 

9 
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Технологии творческой и 

опытническойдеятельности. 

  

3 

Создание изделий из текстильных 

материалов. Технологии творческой 

и опытнической деятельности. 

12 12 13 

4 
Кулинария. Технологии творческой 

и опытнической деятельности. 

6 6 6 

5 
Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

2 2  

 Итого: 35 35 30 

 

Содержание тем учебного курса 8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного члена семьи 

и всех членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупок. 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. 

 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Газоснабжение, электроснабжение, кондиционирование и 

вентиляция,информационные коммуникации. Система безопасности жилища. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод. Устройство водопроводных кранов, вентилей и смесителей. Современные 

системы фильтрации воды. Канализация. Устройство сифонов, сливных бачков различных 

типов. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией.Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Раздел «Социальные технологии» 1 час 

Сферы применения социальных технологий. Социальная работа, её цели. Виды социальной 

работы с конкретными группами населения. 

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. Средства массовой информации 

(коммуникации) СМИ (СМК). Технологии в сфере средств массовой информации. 

Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. 

Информационная война. 

 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» 1 час 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Управление современным производством. Трансфер технологий. Метрологии. Принципы 

стандартизации. Сертификация продукции.    

 

Раздел «Технологии в энергетике» 12 часов 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. 2 часа 
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Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройство для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

 

Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии. 6 часов 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, её принципиальной 

и монтажной схемах. 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройство защиты электрических 

цепей.  

Электроизмерительные приборы. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Типы электрических проводов. Приёмы соединения проводов сращиванием, оконцеванием 

и пайкой. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

Электротехнические устройства и бытовые приборы. 4 часа 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. Люминесцентное и неоновое 

освещение.  

Светодиодные источники света. 

Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные элементы открытого и 

закрытого типа, ТЭНы. Биметаллический терморегулятор.  

Правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Цифровые приборы, их 

типы, область применения. 

 

Раздел «Технологии в области электроники» 1 час 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами.  

Наноматериалы, область их применения. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника.  

Фотоника. Передача сигнала по оптическим волокнам. Область применения фотоники. 

Перспективы создания квантовых компьютеров. 

 

Раздел «Медицинские технологии» 1 час 

Применение современных технологии в медицине. 

Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Роботизированная хирургия. 

Медицинские профессии. Понятие о генетике и генной инженерии.  

Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 

тестирование.  

Персонализированная медицина. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 8 часов 

Профессиональное образование. Пути получения профессии. Ситуация выбора профессии. 

Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий.  

Профессиограмма и психограмма профессии. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Самосознание и 

самооценка. Профессиональные интересы и способности. 
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Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Типы 

темперамента. Взаимоотношения личности с окружающим миром и собой. 

Психические процессы, важные для самоопределения. Ощущение и восприятие, 

представление, воображение, мышление. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная 

пригодность.  

Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. Примерные профили обучения 

старшеклассников и сферы профессиональной деятельности. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 4 часа 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Цена изделия как товара. Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов. Реализация этапов выполнения творческого проекта. Критерии оценки проекта. 

Защита и презентация проекта. 

Резервное время 1 час 

 

Тематический план рабочей программы учебного курса 8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количес

тво 

часов 

Вид занятий 

(количество часов) 

Теорети

ческие 

занятия 

Лаборато

рные, 

практичес

кие,  

(в том 

числе) 

1 Технологии домашнего хозяйства 6 
6 5 

2 Социальные технологии 1 
1  

3 Закономерности технологического 

развития цивилизации 

1 1  

4 Технологии в энергетике 12 12 7 

5 Технологии в области электроники 1 1  

6 Медицинские технологии 1 1  

7 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

8 8 5 

8 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

4 4  

 Резервное время 1 1  

 Итого:        35       35  

 

 

Предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Физическая культура 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в объеме 3 часа в 

неделю, в 5-8 классах – 105 часов за учебный год, в 9 классе 102 часа в соответствии с 
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программой: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 

Планируемые образовательные  результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметныхи предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественнойпрактики, 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 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 
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индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации 

и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой 

и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

• 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 испортом; 

• 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: 
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— 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 упорстоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• 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; 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической 

культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий 

развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек идевиантного (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 культурно массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
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• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей 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: 



462 

 

• знания по истории развития спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира 

и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность 

при организации совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с 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: 
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• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5-9 КЛАСС 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

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. 
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Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

 

 

5 класс 

Тематическое планирование учебного предмета. 

№ 

п\п 
Разделы (модули), темы Количество 

часов  
Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) В процессе 

уроков 

1 Легкая атлетика 24 

2. Спортивные игры 35 

баскетбол 16 

волейбол 11 

футбол 8 

гандбол 3 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 
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4. Лыжная подготовка 22 

5 Плавание 3 

 Итого 105 

 

6 класс 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п\п 
Разделы (модули), темы Количество 

часов  
Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) В процессе 

уроков 

1 Легкая атлетика 24 

2. Спортивные игры 35 

баскетбол 16 

волейбол 11 

футбол 8 

гандбол 3 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 22 

5 Плавание 3 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 Разделы (модули), темы Количество 

часов  
Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) В процессе 

уроков 

1 Легкая атлетика 24 

2. Спортивные игры 35 

баскетбол 16 

волейбол 11 

футбол 8 

гандбол 3 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 22 

5 Плавание 3 

6 Резерв 3 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 Разделы (модули), темы Количество 

часов  
Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) В процессе 

уроков 

1 Легкая атлетика 26 

2. Спортивные игры 34 

баскетбол 14 
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волейбол 12 

футбол 4 

гандбол 4 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Лыжная подготовка 18 

5 Единоборства 9 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Базовая часть 90 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 7 

6 Плавание 8 

II Вариативная часть 18 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 

2 Спортивные игры (футбол) 3 

 Итого 102 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного 

общего образования может осуществляться по двум вариантам. 

Первый вариант – с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 105 ч). 

Второй вариант – по решению органов управления образованием с 5 по 9 класс из расчета 

1 ч в неделю (всего 175 ч). 

Программа разработана на основе авторской программы по основам безопасности 

жизнедеятельности А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 – 9 классы» Составитель А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

:М.Просвещение 2016 г. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества,  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Формирование целостного мировоззрения; 

Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
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Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; 

Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии;  

Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

     Предметные: 
Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания защиты личности, общества и государства; 

Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

Формирование установки на здоровый образ жизни; 

Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Содержание предмета ОБЖ 

 

5 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 
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здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 

электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы 

помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и 

другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные 

(городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации вдоме (квартире). Характеристика городского и 

сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в 

жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения 

пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует 

делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 

многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, 

если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные 

средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 

предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в 

быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами; 

опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению 

поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 

предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 

Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 

последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 

веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 

профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушениедома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения 

в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире 

захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае потери 

ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя 

при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, 

в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. 

Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. 

Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения 

пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения 

пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 

легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского 

общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. 

Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при 
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нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины 

опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения 

пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на 

пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при 

неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные 

зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном транспорте 

(во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при 

крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными 

торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения 

на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной 

плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт 

судна. 
 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как 

способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно 

делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по 

повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении 

криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть 

(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны 

криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 

нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах 

криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны 

парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с 

незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 

безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 

подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 

психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и 

причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в 

заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. 

Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового пребывания 

людей. 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, 

разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). 

Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки 

воды в домашних условиях. 

Загрязнениевоздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия 

загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению 

экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 
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Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. 

Накопление в почве вредных веществ. 
 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. 

Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения 

противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила 

пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 
 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие 

признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки 

закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 

кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, 

капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 

Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения 

максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из носа. 
 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 

движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и 

причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на 

здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 

предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. 

Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. 

Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье 

в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может проявляться. Как 

реагировать на ее проявления. 
 

6 класс 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 25 часов 

Основы комплексной безопасности. 25 часов 

 

Подготовка к активному отдыху на природе: 

природа и человек; 

ориентирование на местности; 

определение своего местонахождения и направления движения на местности; 

подготовка к выходу на природу; 

определение места для бивака и организация бивачных работ; 

определение необходимого снаряжения для похода. 
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Активный отдых на природе и безопасность: 

общие правила безопасности во время активного отдыха на природе; 

подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности; 

подготовка и проведение лыжных походов; 

водные походы и обеспечение безопасности на воде; 

велосипедные походы и безопасность туристов. 

 

Дальний (внутренний) и выездной туризмы. Меры безопасности: 

основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме; 

акклиматизация человека в различных климатических условиях; 

акклиматизация в горной местности; 

обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта; 

обеспечение личной безопасности на водном транспорте; 

обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде: 

автономное существование человека в природной среде; 

добровольная автономия человека в природной среде; 

вынужденная автономия человека в природной среде; 

обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 

 

Опасные ситуации в природных условиях: 

опасные погодные явления; 

обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях; 

укусы насекомых и защита от них;  

клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 часов 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 4 часа 

 

Первая помощь при неотложных состояниях: 

личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях; 

оказание первой помощи при травмах; 

оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, обморожении и ожоге; 

оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

 

Основы здорового образа жизни. 6 часов 

 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие: 

здоровый образ жизни и профилактика утомления; 

компьютер и его влияние на здоровье; 

влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 

влияние социальной среды на развитие и здоровье человека; 

влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека; 

профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

 
 

7 класс 
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Содержание тем учебного курса. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 28 часов 

Основы комплексной безопасности. 16 часов 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера: 

различные природные явления; 

общая характеристика природных явлений; 

опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения: 

землетрясения, причины возникновения и возможные последствия; 

правила безопасного поведения населения при землетрясении; 

расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения: 

ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия; 

смерчи. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения: 

наводнения, виды наводнений и их причины; 

рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения; 

сели и их характеристика; 

цунами и их характеристика; 

снежная лавина. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения: 

лесные и торфяные пожары и их характеристика; 

инфекционная заболеваемость людей и защита населения; 

эпизоотии и эпифитотии. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 8 часов 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения: 

защита населения от последствий землетрясений; 

последствия извержения вулканов, защита населения; 

оползни и обвалы, защита населения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения: 

защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения: 

защита населения от последствий наводнений; 

защита населения от последствий селевых потоков; 

защита населения от цунами. 

Зашита населения от природных пожаров: 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения; 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 4 часа 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму: 

терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность; 

роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 часов 

Основы здорового образа жизни. 3 часа 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека: 

психологическая уравновешенность; 

стресс и его влияние на человека; 

анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 4 часов 

Первая помощь при неотложных состояниях: 

общие правила оказания первой помощи; 
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оказание первой помощи при наружном кровотечении; 

оказание первой помощи при ушибах и переломах; 

общие правила транспортировки пострадавшего. 
 
 

8 класс 

Содержание тем учебного курса. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23 часа 

 

Основы комплексной безопасности. 16 часов 

 

Пожарная безопасность: 

пожары в жилых и общественных зданиях, их причины  и возможные последствия; 

профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения; 

права,обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 

Безопасность  на дорогах: 

причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей; 

организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров; 

велосипедист – водитель транспортного средства 

  

Безопасность на водоёмах: 

безопасное поведение на водоёмах в различных условиях; 

безопасный отдых на водоёмах; 

оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 

Экология и безопасность: 

загрязнение окружающей  среды и здоровье человека; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия: 

классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия; 

аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия; 

пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия; 

аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

 

 

 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 7 часов 

 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций: 

обеспечение радиационной безопасности населения; 

обеспечение химической защиты населения; 

обеспечение защиты населения от последствий аварии на взрывопожароопасных объектах; 

обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.  

 

 

Организация защиты населения от чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 



474 

 

эвакуация населения; 

мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12 часов 

 

Основы здорового образа жизни. 8 часов 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие: 

здоровье как основная ценность человека; 

индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное благополучие; 

репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества; 

здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества; 

здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний; 

вредные привычки и их влияние на здоровье; 

профилактика вредных привычек; 

здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 4 часа 

 

Первая помощь при неотложных состояниях: 

первая помощь пострадавшим и её значение; 

первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами; 

первая помощь при травмах; 

первая помощь при утоплении. 
 
 

9 класс 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества, государства  27 

1 Личная безопасность в повседневной жизни 11 

2 Безопасность на дорогах и на транспорте 7 

3 Опасные ситуации социального характера 4 

4 Загрязнение среды обитания 3 

5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 2 

II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 8 

1 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

2 Основы здорового образа жизни 5 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

1 Экстремальные ситуации в природных условиях 18 

2 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном 

(выездном) туризме 

2 
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3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 3 

II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 12 

1 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8 

2 Основы здорового образа жизни 4 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 31 

1 Землетрясения 3 

2 Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 6 

3 Ураганы, бури, смерчи 4 

4 Наводнения 3 

5 Цунами 3 

6 Природные пожары 4 

7 Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений 

2 

8 Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

3 

II Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи. Наложение повязок и помощь при переломах 

2 

III Основы здорового образа жизни 

Режим учебы и отдыха подростка 

2 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 30 

1 Производственные аварии и катастрофы 2 

2 Взрывы и пожары 7 

3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 6 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

5 Гидродинамические аварии 3 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

7 Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

II Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

3 

III Основы здорового образа жизни 2 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 14 

1 Современный комплекс проблем безопасности 5 

2 Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3 
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3 Международное гуманитарное право 3 

4 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 

II Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

7 

 Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3 

 Основы медицинских знаний 4 

III Основы здорового образа жизни 14 

 Здоровье и здоровый образ жизни 3 

 Личная гигиена 3 

 Физиологические и психологические особенности организма 

подростка 

4 

 Факторы, разрушающие здоровье человека 4 

 Итого 34 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС в учебный план введена предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»  в 5-ых классах в объеме 1 

час в неделю, 35 часов за учебный год. Рабочая программа учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе учебно-методического пособия «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс : методические рекомендации» / Н.Ф.Виноградова. — М. 

: Вентана-Граф. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

взаимоотношения со сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди 

них:  
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- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

  Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

1.Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из 

прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и 

прослушанных объяснений учителя.  

2.Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных 

текстов.  Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

3. Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

4.Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя.  

5.Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

6.Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной 

задачей.  

7. Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

1.Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного 

(безнравственного) поведения человека.  

2.Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

3.Работать с историческими источниками и документами. 

 

На основании  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» редметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  может быть 

реализована через: 

занятия по предметной области ««Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
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региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных  областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

включение занятий по предметной области ««Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» во внеурочную деятельность. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры ( 4 часа) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  (15 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура ( 11 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 
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Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 2 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.( 3 часа) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

 

Тематическое планирование  ОДНКНР 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия  и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 3 

 Всего  35 

 

 

 

 

 

2.2.2 Предметные курсы 

Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому языку 

8 класс 

Программа элективного курса «Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому языку» 

предназначена для учащихся 8-х классов общеобразовательных школ. Объём программы - 

35 часов учебной нагрузки, которая может быть реализована в течение одного года 

обучения. Программа состоит из 3-х модулей, соответствующих трём частям 

экзаменационной работы. 

 

Модуль 1 (ч.1).  Изложение исходного текста 

1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов. 

2. Речеведческий анализ текста. 

3. Составление плана. Приёмы компрессии текста. 

4. Аудирование и письмо (практикум по написанию и анализу сжатого изложения). 

 

Модуль 2 (ч.2).  Обобщение и систематизация знаний по русскому языку. 

1. Повторение фонетики, морфемики и орфографии. 

2. Повторение морфологии. 

4. Повторение синтаксиса и пунктуации. 

5. Развитие речи. Лексика. Фразеология. 

 

Модуль 3 (ч.3).  Сочинение-рассуждение на морально-нравственную тему. 

1. Композиционные особенности построения текста-рассуждения. 
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3. Реализация коммуникативного замысла. 

Цели программы: 

 повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в 

основной школе;  

 обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ; 

 оказание психологической поддержки учащимся в подготовке к экзамену. 

        Цели и содержание программы соотнесены с требованиями государственного 

стандарта по русскому языку, опираются на официально-нормативную базу новой формы 

итоговой аттестации учащихся.  Программа курса построена с учетом кодификатора 

элементов содержания по русскому языку для составления контрольно-измерительных 

материалов ОГЭ и на основе спецификации. 

        Задачи: 

 обобщить знания о языке как системе (знания по орфографии, морфологии, 

лексике, словообразованию, синтаксису); 

 развивать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 формировать устойчивые навыки нормативной речи; 

 развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий, 

языковой анализ текста; 

 совершенствовать речевую деятельность учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

            Модуль1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов. 

Государственная итоговая аттестация как форма контроля. Спецификация как документ, 

перечисляющий особенности экзаменационной работы. Структура экзаменационной 

работы, распределение заданий и их дифференциация по уровням сложности.  Тестовый 

характер заданий. Демоверсия по русскому языку. Описание бланков регистрации и ответов 

участника ЕГЭ. Правила заполнения бланков ЕГЭ. Критерии проверки и оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом. 

       Работа над частью 1.  Изложение исходного текста.     

Текст, его строение. Речеведческий анализ текста. Тип и стиль речи. Тема и композиция. 

Основная мысль исходного текста. Коммуникативно-речевые умения: осмыслить 

прочитанное, вычленить главное в тексте, сократить текст разными способами, логично и 

кратко изложить содержание, точно использовать языковые средства обобщённой передачи 

содержания.                  

Выделение микро- и макротемы. Составление плана с опорой на ключевые слова, 

несущие информацию: 1 абзац - это проблемный вопрос, в котором автор пытается 

разобраться; во 2 абзаце  (основная часть) записать развитие мысли автора; 3 абзац - это 

вывод автора на основании своих размышлений. Составляя план, учащиеся должны 

учитывать тип речи, потому что функционально-смысловые типы речи строятся по-

разному.  Приёмы компрессии текста: а) исключения подробностей (например: 

некоторых членов предложения или предложений, конкретизирующих смысл первого, в 

котором заключена основная мысль автора, исключение повторов, исключение фрагмента, 

имеющего менее существенное значение);   б)обобщение однородных явлений (например: 

замена однородных членов синонимичным выражением, замена предложения или его части 

указательным местоимением, замена сложноподчинённого предложения простым);  в) 

сочетание исключения и обобщения (например: слияние простых предложений в сложное, 

повествующих об одном и том же, одновременно исключая повторы, однородные члены и 

разные обособления). 

Аудирование и письмо. Написание чернового варианта переработки информации текста, 

данного для сжатого изложения с учётом методических требований и комментариев 

учителя (чтение текста, составление плана и  переработка информации с применением 

приёмов компрессии). 

Контроль знаний (часть 1) Практикум по написанию и анализу сжатого изложения.  
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Модуль 2. Работа над частью 2 (тесты ) 

Повторение фонетики. Буквы и звуки. Звуко-буквенный анализ (звонкие и глухие, мягкие 

и твёрдые звуки, двойная роль букв е,ё,я,ю.  

 Повторение орфографии. Правописание гласных в корне: изменяемые и неизменяемые 

на письме; правописание приставок изменяемых, неизменяемых, пре-//при-; правописание 

корней с чередованием гласных о-а, е-и, с непроизносимой  согласной. Слитное, дефисное, 

раздельное написание. 

 Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный).  

Повторение морфологии.  Разграничение самостоятельных и служебных частей речи. 

Нормы употребления частей речи. Повторение морфологических признаков 

существительных, глаголов, прилагательных, причастий и деепричастий. Правописание 

личных окончаний глаголов. Правописание гласных в суффиксах глагольных форм. 

Трудные случаи написания Н и НН в различных частях речи.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи. Союзы сочинительные и подчинительные, 

союзные слова.    

Лексика и фразеология. Анализ текста. Лексическое значение слова. Выразительные 

средства лексики (слова однозначные и многозначные, в прямом и переносном значении, 

метафора, метонимия, синекдоха, эпитеты, сравнения, олицетворения). Фразеологизм и его 

признаки. Замена фразеологических оборотов синонимами.  Нормы сочетаемости. 

Нахождение изобразительных средств языка в тексте, их толкование. 

 Контроль знаний. Написание сочинения-рассуждения о роли выразительно-

изобразительных средств в тексте. Соблюдение  композиции сочинения-рассуждения:  

тезис, аргументы, вывод. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. 
 Словосочетание. Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Синонимичные словосочетания. 

Простое предложение, его грамматическая основа.  Способы выражения подлежащего 

(существительное, субстантивированное прилагательное и причастие, местоимение, 

числительное, инфинитив).  Виды сказуемого: простое и составное (составное глагольное и 

составное именное). Типы предложений: простое (односоставное и двусоставное), 

простое осложнённое (уточняющие члены предложения, однородные члены, вводные 

слова и конструкции, обращения,  обособленные определения, приложения, 

обстоятельства, дополнения), сложное (союзные, бессоюзные, с различными видами связи. 

Виды простого односоставного предложения: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные. Построение предложений с обособленным 

определением или обособленным обстоятельством. Знаки препинания при обособлении. 

Виды сложного предложения: сложносочиненное, сложноподчинённое, бессоюзное. 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными (подчинение последовательное, однородное, параллельное). 

Контроль знаний. Тест в формате ОГЭ  

 Модуль 3 (ч.3) 

Работа над сочинением-рассуждением на морально-нравственную тему.   

Контроль знаний.  Написание сочинения-рассуждения в формате ОГЭ. 

Итоговое занятие. Анализ и редактирование работ.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

теория практика 

1 Модуль 1. 

Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов 

3 4  

2 Модуль 2 Работа с тестами  

Повторение фонетики и орфографии.  

Способы словообразования. 

3  18 
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3 Модуль 3 

 Работа над сочинением-рассуждением на морально-

нравственную тему.  

1 6 

  Итого 7 28 

 

Основы правовых знаний 

8 – 9 класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, 

избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; 

механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные 

права, решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального 

предпринимателя; порядок получения платных образовательных услуг; права 

абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 

условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Содержание 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 
Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм 

(религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый 

государством. Система законодательства. Конституция — основной закон государства. 

Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения 

Правительства, нормативные акты министерств). Договоры. 
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Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, 

диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком 

нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими 

и младшими по возрасту партнёрами. 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного управления. Гражданин 

как субъект административных правоотношений. Административная правоспособность граждан. 

Основные права и свободы граждан. Административно-правовые средства охраны личности, 

защиты прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, предприятий и их должностных 

лиц охранять права и свободы граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Обжалование акта или действия 

любого органа илидолжностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в 

вышестоящий в порядке подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие административной 

ответственности. Административное правонарушение. Административное взыскание. Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение преступления 

— единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, при наличии 

которых действия, внешне похожие на преступление, не влекут уголовной ответственности. 

Возраст уголовной ответственности. Вина. Формы вины (умысел, неосторожность). 

Вменяемость и невменяемость. Момент наступления уголовной ответственности. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания. Помещение 

несовершеннолетнего в специальное воспитательное, воспитательно-лечебное учреждение. 

Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События и действия. 

Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический состав. 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и дееспособности. Виды 

субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). Коллективные субъекты 

(государство, муниципальные образования, юридические лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность государственных органов и должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. 

Трудовые правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный 

кодекс. Уголовно-процессуальные правоотношения. Гражданско-процессуальные 

правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): 

гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности 

(гражданская, уголовная, административная). 

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение человека. Гражданство. 

Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) 

только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только 

гражданину. 
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Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском 

законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 

Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, 

права субъектов России. Русский язык как государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от рождения. Россия – 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Наша Родина – Россия. 

«Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой 

национальности. 

Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны. Понятие 

основ конституционного строя. Формы правления. Формы государственного устройства. Виды 

политического режима. Принципы правового государства. Права и свободы человека как 

высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разделения властей. 

Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законодательная власть — 

Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. 

Исполнительная власть. Правительство — высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 

самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, 

адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, 

Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним 

суды, районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. 

Служба судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, 

возглавляемая Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы 

внутренних дел (милиция — криминальная и общественной безопасности, подразделения 

предварительного следствия, учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. 

Адвокатура. 

Тема 6. СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ 

Семья и семейные отношения. Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. Законный режим 

имущества супругов. Брачный договор. Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие 

брак: суд, органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. Имущественные права 

и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права ребенка. Имуще-

ственные права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление, опека 

(попечительство). Приемная семья. 

Образование в жизни человека. Роль образования в жизни человека. Значение образования 

для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
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Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 

 

Раздел III. ПРАВО И ЭКОНОМИКА  

Тема 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского правоотношения. 

Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. 

Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные 

неимущественные отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные 

гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских 

правоотношений (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, граждане, юридические лица). Виды гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юридического лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физические лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. Субъективная 

гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой давности. 

Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы зашиты гражданских прав. 

Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания возникновения 

права собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности (долевая, совместная). 

Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). Виды 

собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления. Ограничения права собственности. Специальный правовой 

режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права 

собственности при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого 

незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание 

права собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование 

вещи от недобросовестного приобретателя. 

Тема 9. СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ 

Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). Виды 

сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и бессрочные 

сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и 

отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные 

сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, реальные 

и консенсуальные, одностороннеобязывающие и взаимные). Особые виды договоров 

(публичный, предварительный, присоединения, в пользу третьего лица). 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. 

Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Способы 

обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание имущества, банковская 

гарантия, залог, поручительство, задаток). 

Тема 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Наследование. Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Время и место открытия 

наследства. Наследование по закону. Наследники 1-й очереди, наследники 2-й очереди. 

Наследование по завещанию. Завещание. Принятие наследства. Отказ от наследства. 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма жилого 

помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных товариществах. 
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Приобретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. Использование жилого 

помещения на основании жилищно-правовых договоров. Приватизация жилья. 

Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик, 

страхователь. Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды страхования 

(имущественное, личное). Формы страхования (добровольное, обязательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. 

Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление 

расчетов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и 

привлечение вкладов, покупка и продажа иностранной валюты). Дорожные чеки. 

Пластиковые карточки. 

Права акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. Акция как ценная бумага. 

Обыкновенные и привилегированные акции. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на безопасность, 

на информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области защиты 

прав потребителей). 

Тема 11. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Налоги. Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое право. Налоги прямые 

и косвенные. Налоговые органы. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. Права 

налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Труд-основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и 

обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок оформления на 

работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности человека. Основания 

прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, по инициативе одной из 

сторон (работника или работодателя), по инициативе органа, не являющегося стороной 

трудового договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, предоставляемые 

несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, времени отдыха, в заработной 

плате. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Квотирование рабочих мест 

для несовершеннолетних. Служба занятости. 

Тема 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Международные организации, защищающие права человека: Комиссия ООН по правам 

человека, Комитет по правам человека, Европейский Суд по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека и принципы, в ней закрепленные. Рассмотрение индивидуальных 

жалоб в Комиссии ООН по правам человека, в Комитете по правам человека, в Европейском 

Суде по правам человека. 

Международное гуманитарное право, «право Гааги», «право Женевы». Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

Тема 14. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

Банковская система РФ, банковские операции. Споры по договорам на оказание 

банковских услуг. Современные платежные средства.   

Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. Категории 

земель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на землю. 

Государственное управление земельным фондом. 



487 

 

Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические права и 

обязанности граждан. Государственные гарантии прав граждан в области экологии. 

Ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 

Свободное время. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. Я и моя семья. 

Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Тематическое планирование 8 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Что такое право 8 

Тема 2. Государство 3 

Тема 3. Право и человек 6 

Тема 4. Право и государство 9 

Тема 5. Человек и государство 6 

Итоговое повторение 3 

Резервный урок 1 

                                                              ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 6. Гражданин и государство 5 

Тема 7. Семья. Родители. Дети 3 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений 4 

Тема 9. Право собственности 3 

Тема 10. Договор 3 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений 4 

Тема 13. Международная защита прав человека 2 

Тема 14. Раздел для любознательных 4 

Итоговое повторение 2 

Резервный урок 1 

                                                              ИТОГО 34 

 

География Алтайского края 

8 класс 

 

Планируемые результаты 

В ходе обучения у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества:  

патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
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гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения предметного курса География Алтайского края в 9-м классе  ученик 

должен: 

Знать/понимать  

о многообразии природных объектов и природных явлений в Алтайском  крае и их 

простейших классификациях; об отдельных методах изучения природы Алтайского края в 

историческое и современное время;  

основные характеристики природы, факторы здорового образа жизни населения края, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

узнавать наиболее распространенные растения и животных Алтайского края; определять 

названия растений и животных ,  

приводить примеры физических явлений природы в Алтайском крае, называть виды  

приспособлений животных и растений к условиям среды обитания на территории 

Алтайского края; называть виды изменений в окружающей среде под воздействием 

человека на территории Алтайского края; 

использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-определения положения соседних (пограничных) регионов относительно территории края 

с учетом сторон света; 

-определения наиболее распространенных ядовитых растений и животных  в крае;  

-для следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

-для составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за культурными 

растениями и домашними животными. 

Метапредметные результаты обучения 

учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 
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осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

общественно- полезной, учебно- исследовательской, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ .6 ч. 

Положение края на карте мира, на карте России. Особенности природы края с учетом его 

географического положения, влияние природы на виды хозяйственной деятельности 

человека. Положение Барнаула на карте мира, на карте России, на карте Алтайского края. 

Причины появления русских на Алтае. Походы П.Собанского, Экспедиции академии наук 

России. Причины строительства Барнаула. Развитие рудного дела на Алтае.  

Практическая работа №1 Нанесение на контурную нарту Алтайского края границ, названий 

соседних регионов и их столиц.  

Практическая работа №2 Нанесение на контурную нарту Алтайского края крупных рек, гор, 

равнин. 

Практическая работа №3 Нанесение Барнаула  на контурную карту Алтайского края. 

ТЕМА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ. 17 ч. 

Рельеф Алтайского края. Полезные ископаемые. Влияние человека на рельеф. Рельеф 

Барнаула. Климат Алтайского края. Особенности климата Барнаула. Воды Алтайского края. 

Охрана и использование вод Барнаула. Почвы  Алтайского края. Разрушение почв. Охрана 

почв Алтайского края. Растительный покров Алтайского края. Растительность Барнаула. 

Животные Алтайского края. Особо охраняемые животные Алтайского края. Особо 

охраняемые территории. Экологические проблемы. Организация особоохраняемых 

территорий.  

Практическая работа №4 Нанесение основных форм рельефа на контурную карту 

Алтайского края. 

Практическая работа №5 Обозначение на контурной карте Алтайского края крупных рек  и 

озер. 

Практическая работа №6 Обозначение на контурной карте Алтайского края ленточных 

боров, Тигерекского заповедника 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ. 4 ч. 

Состав и численность населения Алтайского края. Размещение населения Алтайского края. 

Городское и сельское население Алтайского края. Население Барнаула.  

Практическая работа №7 Характеристика национального праздника (по выбору) населения 

Барнаула 

ТЕМА 3. ХОЗЯЙСТВО КРАЯ.  9 ч 

Особенности этапов развития хозяйства Алтайского края. Основные отрасли, их значение. 

Особенности экономики современного этапа. Главные  отрасли промышленности, виды их 

продукции. Основные отрасли растеневодства и животноводства. Виды транспорта, 

влияние транспорта на природу. Функции Барнаула: столичная, промышленный центр, 

научный центр, транспортный узел, Виды вывозимой и завозимой продукции исторический 

центр. 

Практическая работа №8 Обозначение на контурной карте Алтайского края районов 

выращивания пшеницы  

Практическая работа №9 Обозначение на контурной карте Алтайского  края направления 

вывозимой и завозимой продукции в другие регионы и  страны. 

Тематическое планирование 

№ 

раздела/т

емы 

Название раздела / темы Коли -

чество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 
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1 ВВЕДЕНИЕ   6  3  

2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И 

РЕСУРСЫ  

16  3  

3  НАСЕЛЕНИЕ  4  1  

4  ХОЗЯЙСТВО КРАЯ  9  2  

 Всего часов 35  9  

 

           

2.2.3 Курсы внеурочной деятельности 

В мире видеоискусства 

7 класс 

Курс внеурочной деятельности «В мире видеоискусства» разработан на основе программы 

внеурочной деятельности Д. В. Григорьева, Б. В. Куприянова «Художественное творчество. 

Социальное творчество» 

Планируемые результаты 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности подростков в сфере 

художественного творчества распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов- приобретение учащимися социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, 

способах управления социокультурным пространством; овладение способами 

самопознания, рефлексии; усвоение представлений самопрезентации в различных 

ситуациях. 

 Второй уровень результатов- получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют проведение 

новогоднего праздника для сверстников и для младших классов (разработка дизайн-проекта 

оформления зала для праздника), попытка осознать параметры заказа со стороны 

сверстников и малышей, разработка художественного замысла под основные параметры 

заказа. Здесь важную роль может сыграть дизайнерский проект «Школьная клумба» 

(ландшафтный дизайн), призванный порадовать представителей школьного сообщества.  

Третий уровень результатов- получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия - включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого подросток владеет инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнёра, исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваиваются умение представить заказчикам 

или зрителям, экспертам собственные разработки. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

3адачи внеурочной программы:  

1. расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых 

классов, общей и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у 

школьников художественного вкуса;  

2.  формирование способности жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом, сценирование как рефлексивного 

управления ситуациями межличностного взаимодействия;  

3. развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействуя с 

другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонии межличностного 

взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 
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Формы организации:  

- проекты;  

- конкурсы;  

- эстетические беседы;  

- экскурсии; 

 - викторины.  

Виды деятельности: 

 - исследовательская; 

 - изобразительная; 

 - проектная;  

- индивидуальная;  

- групповая; 

 - коммуникативная; 

 - игровая. 

Цель примерной внеурочной программы художественного творчества подростков 

— формирование у них в процессе создания и представления (презентации) 

художественных произведений способности управления культурным пространством своего 

существования. 

Изменений в воспитательных целей по отношению к авторской программе (авт. 

Григорьев Д. В.) - нет 

  

Содержание  тем внеурочной деятельности 

Раздел 1. Социальная реклама как жанр современного видеотворчества (9 

часов). Монтаж клипов и рекламных роликов. Особенности и достижения. Обновление 

выразительности монтажной формы. Монтаж телепередачи. Принципы, лежащие в его 

основе: выразительность, разнообразие, зрелищность. Разработка и реализация 

видеопроетов. Презентация видеопроекта «Наша социальная реклама». Сценарий и 

монтаж. Понятие кинокадра. Объёмность планов и их смысловое значение. Монтажная 

фраза, сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в пространстве и во времени. 

Время реальное, замедленное, ускоренное. Реклама, художественный и документальный 

жанры, игровые программы, телефильмы. Сюжетные компоненты режиссёрского сценария: 

пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог. Разработка и реализация видеопроекта. 

Документальное видео. Жанр и особенности его монтажа. Комедия. Детектив. Фильм-

повесть. Фильм-роман. Репортаж. 

Монтаж клипов и рекламных роликов. Особенности и достижения. 2 часа 

Обновление выразительности монтажной формы. 2 часа 

Разработка и реализация видеопроекта «Наша социальная реклама». 3 часа 

Презентация видеопроекта «Наша социальная реклама» (художественно- 

эстетическое образовательное событие). 2 часа 

Раздел 2. Художественное видео (12 часов). Художественные средства для 

развития темы и идеи кино. Композиция фильма (ритм и темп, характеры и образы, слово, 

музыка, шумы).Движущиеся изображения на экране и монтаж. Технический и творческий 

процесс соединения кадров. Выразительные средства видеотворчества. Разработка и 

реализация видеопроектов учащихся «Ни слова о любви». Просмотр и обсуждение 

профеоссионального авторского видеопроета, кинофильма. Премьера видеопроектов 

учащихся. Просмотр и анализ профессиональных кинофильмов (отрывков из фильмов 

разных жанров: документальное, комедия, телевизионная передача, любительское кино… 

и т.д.). Кино-ляпы. 

Выразительные средства видеотворчества. 3 часа 

Просмотр и обсуждение профессионального авторского видеопроекта, кинофильма.  

4 часа 

Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Ни слова о любви». 3 часа 
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Премьера видео-проектов учащихся «Ни слова о любви» (художественно-

эстетическое  образовательное событие). 2 часа 

Раздел 3. Документальное видео (9 часов). Этапы работы над проектом. Создание 

сценария фильма и плана монтажа. Приемы монтажа.  Правильный кадр. Правильный план. 

Правильный ракурс. Звучащее слово. Разработка и реализация видеопроектов учащихся 

«Немного о себе». Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся. Просмотр 

и обсуждение профессионального авторского видеопроекта, кинофильма. Вечер авторского 

видео «Видеопробы». Умение представить себя. Роль музыки в монтажном строе. Поиск и 

редактирование аудио и фото файлов в личных архивах. Цифровая фотография. Передача 

фото файлов из собственной коллекции в единую папку. Приемы монтажа.  Правильный 

кадр. Правильный план. Правильный ракурс.  

Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного о себе». 3 часа 

Премьера видео-проектов учащихся «Немного о себе». 2 часа 

Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся. 2 часа 

Премьера авторских видео-проектов учащихся. 2 часа 

Раздел 4. Любительское видео как пространство художественного 

самовыражения (5 часов). Встреча с профессиональным режиссёром, журналистом, 

актёром. Конкурс видиотворчества «Школьный Оскар», церемония награждения 

победителей. Особенности любительского видеотворчества в контексте любительских 

занятий художественным творчеством. Специфика технических средств в видеотворчестве. 

Оперативные и постановочные съёмки. Вечер документального видео. Просмотр и 

обсуждение проектов учащихся. Звук. Изменения, которые принёс звук в кинематограф, в 

его зрительный ряд. Звуковой образ героя. Использование звука за кадром. Пауза как 

игровой компонент фильма. Шумовая фонограмма. Виды шумов: естественные, 

имитационные. Образ и драматургия шумов. Музыка в фильме и её разновидности 

(авторская, синхронная и т. д.). Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в 

целом. 

Встреча с профессиональным журналистом. 1 час 
Встреча с профессиональным актёром. 1 час 

Подготовка к конкурсу видеотворчества «Школьный Оскар».  1 час 

Конкурс видеотворчества «Школьный Оскар», церемония награждения победителей 

(Последний звонок). 2 часа 

Тематический план рабочей программы по внеурочной деятельности 

«В мире видеоискусства»   7 класс 

 
№ 
п/п 

Разделы Количество 
часов 

1 Социальная реклама как жанр современного видеотворчества 9 

2 Художественное видео 12 

3 Документальное видео 9 

4 Любительское видео как пространство художественного 

самовыражения 

5 

ито

го 

 35 

 

Художественное творчество и дизайн 

7 класс 

Курс внеурочной деятельности «Художественное творчество и дизайн» разработан на 

основе программы внеурочной деятельности Д. В. Григорьева, Б. В. Куприянова 

«Художественное творчество. Социальное творчество» 

Планируемые результаты 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности подростков в сфере 

художественного творчества распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, 

способах управления социокультурным пространством; овладение способами 

самопознания, рефлексии; усвоение представлений самопрезентации в различных 

ситуациях. 

 Второй уровень результатов- получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют проведение 

новогоднего праздника для сверстников и для младших классов (разработка дизайн-проекта 

оформления зала для праздника), попытка осознать параметры заказа со стороны 

сверстников и малышей, разработка художественного замысла под основные параметры 

заказа. Здесь важную роль может сыграть дизайнерский проект «Школьная клумба» 

(ландшафтный дизайн), призванный порадовать представителей школьного сообщества.  

Третий уровень результатов- получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия - включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого подросток владеет инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнёра, исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваиваются умение представить заказчикам 

или зрителям, экспертам собственные разработки. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

3адачи внеурочной программы:  

1. расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых 

классов, общей и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у 

школьников художественного вкуса;  

2.  формирование способности жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом, сценирование как рефлексивного 

управления ситуациями межличностного взаимодействия;  

3. развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействуя с 

другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонии межличностного 

взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 

Формы организации:  

- проекты;  

- конкурсы;  

- эстетические беседы;  

- экскурсии; 

 - викторины.  

 

Виды деятельности: 

 - исследовательская; 

 - изобразительная; 

 - проектная;  

- индивидуальная;  

- групповая; 

 - коммуникативная; 

 - игровая. 

Содержание  тем внеурочной деятельности 
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«Художественное творчество и дизайн» 

 
1 раздел: Дизайн интерьера (7 ч.) 

1. 3накомство с основами дизайна. (1 ч.) Дизайн, основные принципы композиции. 

3онирование. Виды дизайна и основные его требования. Знакомство с профессией 

дизайнера. 

2. Основы организации пространства. Дизайн - проект интерьера «Комната 

моей мечты». (4 ч.) Основы профессии дизайнера интерьера. Планы реконструкции 

комнаты, развертка стен комнаты; планы квартиры после перепланировки, макет квартиры; 

базовые принципы дизайна комнат и интерьера. Самостоятельная работа по дизайну 

комнаты (в любой технике по выбору учеников: рисование, аппликация, фото, видио, 

презентация, проект и т.д.) 

3. Выставка дизайнерских проектов интерьера «Комната моей мечты». (2 

ч.)Художественно- образовательное событие. 

 

2 раздел: Дизайн праздничного интерьера (9 ч.) 

1. Философия новогоднего праздника. (1ч.)История, дизайн праздника в разных 

странах и разных национальностях: сходства и различия. Символизм м его значение 

праздника. 

2. Разра6откадизайн-проектов организации пространства праздника 

(новогодний праздник) (4 ч.)Самостоятельная работа детей. Украшение окон, стен, сцены, 

задней, основной стены. Применение картинной галереи из рисунков и зимних пейзажей, 

посвящённых новогоднему празднику; объёмных поделок и т.п. 

3. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника (новогодний 

праздник). (1 ч.) Проведение конкурса. Презентация оформления школьного зала. 

4. Реализация проекта - по6едителя конкурса (3 ч.).Совместное оформление, 

реализация проекта – победителя на практике. 

 

3 раздел: Дизайн костюма (10 ч.) 

1. Материаловедение (1 ч.). Материаловедение, как наука. Виды материалов. 

Твёрдые, жидкие. Их применение и значение. Умение и способ подбора необходимого 

материала. 

2. История костюма (1 ч.). Изучение истории костюма. Возникновение, развитие. 

Костюм разных стран и. Национальный костюм. Современный костюм.  Элементы 

костюма. 

3. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн 

исторического костюма» (6 ч.)Самостоятельная деятельность детей с применением 

различных средств (по выбору и желанию детей:ИЗО техники, технологические техники, 

презентации и т.п.) 

4. 3ащита исследовательских проектов «Дизайн исторического костюма» (2 

ч.)Художественно - образовательное событие. 

 

4 раздел: Ландшафтный дизайн (9 ч.) 

1.Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология (2 ч.)Появление, 

развитие, виды ландшафтного дизайна. Дендрология. Профессии. 

2. Стиль в ландшафтном дизайне. Средства гармонизации композиции (1 

ч.)Изучение и рассмотрение различных стилей в ландшафтном дизайне. Изучение средств 

гармонизации композиций ландшафтного дизайна. 

3. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» 

(ландшафтный дизайн) (3 ч.)Самостоятельная деятельность детей с применением 

различных средств (по выбору и желанию детей:ИЗО техники, аппликации, различные 

конструкции, презентации и т.п.) 
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4. Презентация дизайнерского проекта «Школьная клумба» (1 

ч.)Художественно-образовательное событие 

5. Подведение итогов года (1 ч.)Обзор пройденного за год материала. 
 

 
Тематический план рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Художественное творчество и дизайн» 

7 класс 

 
№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Вид занятий (количество 

часов) 

Теоретически
е занятия 

 
Практические 

занятия 

1 Дизайн интерьера  7 2 5 

2 Дизайн праздничного интерьера 9 2 7 

3 Дизайн костюма 10 4 6 

4 Ландшафтный дизайн 9 6 3 

ито

го 

 35 14 21 

 

Основы правовых знаний 

8 класс  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Основы правовых знаний 

для 7-11 классов сост/ В.В.Спасская, С.И.Володина, Н.Г.Суворова и др Российский фонд 

правовых реформ. Проект «Правовое образование в школе». Серия «Основы правовых 

знаний». – М.: Вита-Пресс, 2001 г. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

 Личностные  результаты освоения курса «Основы правовых знаний» являются: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты выражаются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные правовые ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в них; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Основными предметными результатами выступают: 

- относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

- знание ключевых правовых понятий; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном российском обществе ценностей; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности 

Планируемы результаты изучения курса 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

- определять способы реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 



497 

 

- решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

Содержание учебного предмета «Основы правовых знаний» 

35 часов (1 час в неделю) 

Тема 1. Что такое право (5ч) 

Понятие и признаки  права 
Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм (религиозные, 

моральные, правовые и т. д.). Право в системе социальных норм. Отличие правовой нормы 

от иных социальных норм. 

Формы )источники) права 
Источник права — официальный документ, принятый государством. Система 

законодательства. Конституция — основной закон государства. Кодексы. Законы. 

Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения Правительства, 

нормативные акты министерств). Договоры. 

Правовая норма 

Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, диспозиция, 

санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

Как найти нужный закон. Порядок официального опубликования закона 

(«Российская газета», «Собрание законодательства РФ»). Основные реквизиты закона. 

Компьютерные информационные правовые системы. Кодексы и их структура. 

 

Тема 2. Правоотношения (5 ч) 

Юридические факты 

Регулирование общественных отношений правовыми нормами. Юридические факты. 

События и действия. Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический 

состав.  

Субъекты права 

Понятие субъекта и объекта права. Понятие правоспособности и дееспособности. Виды 

субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). Коллективные субъекты 

(государство, муниципальные образования, юридические лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и 

должностных лиц. 

Виды правоотношений 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. Административные правоотношения. 

Кодекс об административных отношениях. Трудовые правоотношения. Кодекс законов о 

труде. Уголовные правоотношения. Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальные 

правоотношения. Гражданско-процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения.  Преступление. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): 

гражданский, административный, дисциплинарный 

Юридическая ответственность. Понятие юридическойотвестственности. 

Принципы юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической 

ответственности (гражданская, уголовная, административная) 

 

Раздел II. Право, человек, государство (20 ч) 
 

Тема 3. Право и человек  

Основы правового статуса человека и гражданина. 

Правовое положение человека. Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, 

принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, 

принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. 
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Права несовершеннолетних. 

 Возрастные границы детства. Декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. 

Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском законодательстве. 

 

 

Тема 5. Право и государство  

Основы конституционного строя. 

Место Конституции в правовой системе страны. Понятие основ конституционного строя. 

Формы правления. Формы государственного устройства. Виды политического режима. 

Принципы правового государства. Права  и свободы человека как высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления.  

Принцип разделения властей. Государственный аппарат. Президент РФ-глава государства. 

Законодательная власть – Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной думы. Исполнительная власть. Правительство – высший 

исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные законодательные органы 

субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное самоуправление 

муниципальных образований, городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратура, органы внутренних дел, нотариат, 

адвокатура. 

Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, 

Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним 

суды, районные (городские суды) Суд присяжных в составе областного, краевого суда. 

Служба судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура 

РФ.Возглавляемая Генеральным прокурором РФ, нижестоящи прокуратуры). Органы 

внутренних дел (полиция – криминальная и общественной безопасности, подразделения 

предварительного следствия, учреждения системы исполнения наказаний и т.д.) Нотариат 

и адвокатура. 

 

Тема 5. Человек и государство  

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного 

управления. 
Гражданин как субъект административных правоотношений. Административная 

правоспособность граждан. Основные права и свободы граждан. Административно- 

правовые средства охраны личности, защиты  прав граждан. Обязанность учреждений, 

организаций, предприятий и их должностных лиц охранять права и свободы граждан. 

Обязанности граждан. Право граждан обращаться в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Обжалование акта или действия любого органа или 

должностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо вышестоящий в 

порядке подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная ответственность.  

Понятие административной ответственности. Административное правонарушение. 

Административное взыскание. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Дисциплинарная ответственность 

Уголовная ответственность. 

Понятие уголовной ответственности. Совершения преступления – единственное основание 

уголовной ответственности. Обстоятельства, при наличии которых, внешне похожие на 

преступление, не влекут уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности. 

Вина. Формы вины. (умысел, неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент 
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наступления уголовной ответственности несовершеннолетних. Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное, воспитательно-лечебное 

учреждение. 

Тема 6. Семья, родители, дети. 

Понятие брака.  

Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. Законный режим 

имущества супругов. Брачный договор. Порядок расторжения брака. Органы, 

расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Права и обязанности родителей.  Имущественные права и обязанности родителей. Лишение 

и ограничение родительских  прав. Права ребенка. Имущественные права ребенка.  Органы 

опеки и попечительства. Усыновление, опека (попечительство). Приемная семья. 

Тематический план  учебного курса 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Что такое право 4 

2 Правоотношения 8 

3 Право и человек 4 

4 Право и государство 7 

5 Человек и государство 5 

6 Семья, родители, дети. 4 

7 Повторительно-обобщающие уроки 3 

 

 

 

К тайнам слова 

5-6 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей,а также рабочей программы внеурочной деятельности по русскому языку «К тайнам 

слова: занимательная лексика и фразеология» 5-6 классы/Сост.Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 

2015. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 
Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьников. 

Личностные результаты: 

-  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; 

-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-  достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических 
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средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности 

должно стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

-  способности извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

-  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ иотбор; 

- умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные: 

-  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме; 

-  владение разными видами монолога и диалога; 

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

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

оформления; 

-  умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

Рефлексивные: 

-  оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

-  проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон выполняемой предметной, метапредметной, личностно 

ориентированной деятельности; 

-  применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных 

маршрутов восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной 

деятельности. 

В процессе формирования метапредметных результатов создается особая 

деятельностная среда, вкоторой изменяется позиция учителя и ученика. 

Учитель: 

-  сопровождает реализацию индивидуального маршрута восполнения проблемных 

зон в выполнении учебного, метапредметного, личностно ориентированного 

действия; 

-  создает условия для положительных эмоций, интереса, мотива учебной 

деятельности, 

-  помогает в постановке личностно значимой цели, достичь которую будет важно для 

самоактуализации и самореализации учащегося; 

-  создает условия для возможности формирования предметных и метапредметных 

результатов школьников. 

Ученик: 

-  становится субъектом самостоятельной и коллективной проектной, 
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исследовательской, творческой деятельности; 

-  реализует индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в учебной, мета-

предметной, личностно ориентированной деятельности, а также программ 

творческого саморазвития в перспективе профессионального самоопределения. 

Формированию метапредметных результатов обучения (УУД) во внеурочной 

деятельности способствуют педагогические технологии, отвечающие современным 

требованиям, которые предъявляются также к качеству обучения. 

 

 

Содержание программы  

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой 

лаборатории проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с 

потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении учащимися разделов 

предмета «Русский язык» (лексика, фразеология); осуществляется совместное 

планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектирование 

индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом 

необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» 

происходит выбор эффективных (наиболее интересных) форм решения задачи: Творческих 

мастерских юного исследователя художественного текста, Творческих лабораторий 

работы с этимологическим словарем. 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, 

Творческих лабораторий, Творческих мастерских знакомятся с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению 

фразеологизмов, пословиц. Выполняются творческие работы по составленным в 

коллективной исследовательской, аналитической деятельности алгоритмам выполнения 

проектных, презентационных, творческих работ. 

В третьей части «Что в имени тебе моем...» особое внимание уделяется этимологии 

слова, фразеологической единицы, с которыми учащиеся встречаются в повседневной 

жизни и на уроках. Это завершающий этап работы Творческих лабораторий и мастерских, 

предполагающий презентацию и защиту творческих индивидуальных и коллективных 

проектов: сборников статей научно-популярного содержания, тематических словарей по 

теме «Лексика. Фразеология», выступлений на школьной научно- практической 

конференции в секции «Филология: исследование и поиск». 

Дидактические принципы реализации программы: 

-  занимательность; 

-  научность; 

-  сознательность и активность; 

-  наглядность; 

-  доступность; 

-  связь теории с практикой; 

-  индивидуальный подход к учащимся. 

I. «ЯРМАРКА ИДЕЙ» (5 ч) 

Тема 1. Что я умею, что могу? (1 ч) 

Формирование Творческой лаборатории проектированияиндивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон 

в изучении учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеология). 

Тема 2. Через тернии к звездам (1 ч) 

Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное 

проектирование индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с 

учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом составе русского языка. 

Темы 3-4. Эврика! (2 ч) 



502 

 

В ходе проведения «Ярмарки идеи» происходит выбор эффективных (наиболее 

интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских юного исследователя 

художественного текста, Творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. 

Составление плана исследовательской, аналитической работы, выбор необходимой 

научной, справочной литературы, определение круга проблем исследователя. 

II. «СЛОВО О СЛОВАХ» (20 ч) 

Тема 5. Имена вещей (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Уточнение 

понятия о лексическом значении слов», «Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка», «Знакомство с особенностями словарной статьи», «Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей». Обучение умению пользоваться 

различными словарями. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 6. В царстве смыслов много дорог (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Знакомство с 

многозначными словами», «Знакомство со словами-омонимами», «Способы и причины 

образования нескольких значений слова». Проект: «Отличие многозначных слов и слов-

омонимов» (на основе исследования художественных, научно-популярных и 

публицистических текстов). Игра «Грамматический аукцион». 

Тема 7. Приготовим многослойный пирог, или О многозначности слова (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема 

«Многозначность слова» (выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии). Работа с толковыми словарями. Ролевая игра «Прямое и переносное 

значение слов». Игра «Кулинарный поединок. Многозначные слова». 

Тема 8. Как и почему появляются новые слова (неологизмы)? (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Исследование 

художественных произведений С. Есенина, В. Маяковского и др.». Коллективный проект: 

составление презентации «Лингвистический портрет поэта (писателя), использовавшего в 

своем творчестве неологизмы». 

Защита презентаций. 

Тема 9. Откуда катится каракатица, или О словарях, которые рассказывают об истории 

слов (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Строение 

словарной статьи этимологического словаря». Понятие «этимология». Работа с 

различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. Групповой проект: «Иллюстрируем этимологический словарь». 

Тема 10. Об одном и том же разными словами (1ч) Работа Творческой мастерской 

(лаборатории) исследователя. Темы: «Изучение особенности синонимического ряда 

слов», «Слова-синонимы: правильное употребление в речи», «Лексические нормы синони-

мов». Индивидуальный проект: составление тематических словариков синонимов 

(«Описание зимнего неба», «Воспоминания о летнем дожде», «В степи»). Устное 

иллюстрирование, лингвистическое рисование с использованием синонимов (словарей 

синонимов). Коллективный проект: «Какого слова не хватает?» (редактирование текстов 

школьных сочинений).  

Тема 11. Слова-антиподы (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Беседа по содержанию 

стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Понятие «антонимы». Групповая работа 

с пословицами и поговорками. Работа со словарем антонимов русского языка. 

Индивидуальный проект: составление тематических словариков антонимов («Как я 

выполнял домашнююработупо...», «В походе», «Однажды утром»). Устное 

иллюстрирование, лингвистическое рисование с использованием антонимов (словарей 

антонимов). Коллективный проект: «Легко — сложно» (редактирование текстов 

школьных сочинений). 

Тема 12. Ума палата, или О фразеологических оборотах (2 ч) 
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Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности 

фразеологических сочетаний», «Фразеологический оборот», «Лексические нормы 

употребления фразеологизмов в речи». Индивидуальный проект: «Иллюстрирование 

фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова ‘‘Приключения Кроша”». 

Коллективный проект: «Составление ребусов с использованием фразеологизмов из книги 

Л. Кэрролла “Алиса в Стране чудес”». Игра «Инсценирование запомнившихся 

фразеологизмов». 

Тема 13-14. Словари «чужих» слов (2ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности 

строения словарной статьи словаря иностранных слов», «Устойчивые обороты». 

Индивидуальный проект: «Исследовательская работа со словарем иностранных слов. 

Определение значения иностранных слов». Коллективный проект: «Найди замену 

заимствованному слову в словах исконнорусских». 

Тема 15. «Он весь свободы торжество» (1ч) Работа Творческой мастерской 

(лаборатории) исследователя. Тема «Языковые особенности произведений А.С. 

Пушкина». Понятия «литературный язык», «живая народная речь». Коллективный проект: 

«Народная речь в произведениях А.С. Пушкина». Тема 16. Мы говорим его стихами (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «крылатые 

выражения», «афоризмы». Коллективный проект:«Афоризмы и крылатые выражения в 

произведениях А.С. Пушкина (Н.В. Гоголя, Л.H.Толстого, А.П. Чехова и других 

писателей» (по выбору учащихся)).Индивидуальный проект: «Крылатые выражения и 

фразеологизмы» (редактирование школьных сочинений). 

Тема 17. Слова уходящие (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «архаизмы», 

«историзмы». Тема «Лексические, грамматические нормы употребления историзмов, 

архаизмов в речи». Игра «Грамматический аукцион». Групповой проект: «Лингвисти-

ческое иллюстрирование архаизмов, историзмов». 

Тема 18. Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «паронимы». 

Индивидуальный проект: «Виды паронимов и способы их образования». Беседа о 

правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. Игра «Грамматический 

аукцион». Подготовка и проведение игры «Что? Где? Когда?» по итогам изучения 

употребления паронимов.  

Темы 19, 20. Словарь-грамотей (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья 

орфографического словаря». Беседа о значении орфографического словаря. Коллективный 

проект: составление тематических словариков с использованием слов из 

орфографического словаря («Экскурсия в детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана 

Немо»), Индивидуальный проект: «Устное (письменное) лингвистическое рисование с 

использованием слов орфографического словаря». Выставка рисунков по словарным 

словам. 

III. «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...» (9 ч)  

Тема 21. Научная этимология (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья 

этимологического словаря». Индивидуальные проекты (с использованием 

этимологического словаря): «Значениеэтимологического словаря», «История происхожде-

ния слов “вол”, “волк” и “волынка”», «Родственники ли слова “запонка” и “запятая”?» 

Тема 22. Какие бывают имена? (I ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «ономастика». 

Индивидуальный проект: «История происхождения традиционных кличек животных на 

Руси». Коллективный проект: «Способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных». Работа с этимологическими словарями. Грамматическое иллюстрирование. 

Тема 23. Древнерусские имена (2 ч) 
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Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Работа с 

этимологическим словарем. Темы: «История образования древнерусских имен», 

«Особенность древнерусских имен», «История происхождения русских имен». 

Индивидуальный проект: «Первые русские имена». Коллективный проект: «Значение 

древнерусских имен» (на примере произведений А.С. Пушкина). 

Тема 24. Отчество и фамилия (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «История 

появления отчеств и фамилий в русском языке», «Антропонимика». Коллективный проект: 

«Объяснение происхождения фамилий» (на примере стихотворения С. Михалкова).  

Тема 25. Времена года (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Названия 

месяцев». Индивидуальный проект: «Как назывались месяцы в Древней Руси?» 

Лингвистическое рисование. Конкурс иллюстраций с использованием лингвистического 

материала. 

Тема 26. О том, что мы носим (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 

«Названия некоторых предметов одежды». Лингвистическое иллюстрирование. Игра 

«Лингвистический аукцион». Тема 27. Растения - почему их так называют? (1 ч) Работа 

Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Индивидуальный проект: 

«Названия некоторых растений». Подготовка и проведение лингвистической игры «Что? 

Где? Когда?». 

Тема 28. Птицы и звери — почему их так называют? (1 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 
«Названия некоторых животных». Инсценирование, устное (письменное) иллюстрирование 

на лингвистическом материале. 

Формы и виды контроля 
Формы контроля: викторины, творческие конкурсы, грамматические турниры, КВНы, 

ролевые игры, аукцион знаний, практикум, мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов 

1 «ЯРМАРКА ИДЕЙ»  4 

2 «СЛОВО О СЛОВАХ» 21 

3  «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...»  9 

 Резерв  1 

Шахматная школа 

5-9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы внеурочной 

деятельности (начальное и основное общее образование) Горский В.А., Тимофеев А.А., 

Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование (Стандарты второго поколения) М.: 

Просвещение, 2014.  

Данная программа реализует спортивное  направления, нацелена на 

интеллектуальное развитие учащихся по средствам обучения игре в шахматы. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Личностные:   

Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

Формировать  уважительное отношение  к иному мнению. 
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Учиться понимать свою роль, развивать  самостоятельность и ответственность. 

Развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Учиться относиться бережно к  материальным и духовным ценностям.  

 

Познавательные: 

Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

Использовать различные способы поиска информации  на заданную на кружке тему.  

Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

Учиться работать в  информационной среде  по поиску  данных изучаемого объекта. 

 

Коммуникативные:  

Активно использовать речевые средства в процессе общения   с товарищами во время 

занятий. 

Учиться слушать собеседника, напарника по игре,  быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

Учиться договариваться о распределении функций  и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

Овладевать  способностью принимать и сохранять  цели и задачи занятия.  

Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

Формировать умение контролировать свои действия. 

Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

Содержание программы: 

ШАХМАТНАЯ ДОСКА  И ФИГУРЫ. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит свой 

цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 

фигур. 

 

ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

 

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

 

Занимательная математика 

7-9 класс 

                        На изучение  курса «Занимательная математика» отводится  35 часов (1 

час в неделю). 
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Планируемые результаты освоения курса. 

 Изучение курса «Занимательная математика» в 7 классе направлено на достижение 

следующих  результатов обучения: 

 в личностном направлении: 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3. Формирование качеств мышления; 

4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении: 

1. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

2. Формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4. Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5. Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6. Развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

7. Формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

3. Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

5. Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

3. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы. 

4. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

5. Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 

необходимой информации. 

6. Анализировать полученную информацию. 

7.  Использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, 

раскрытия прикладных аспектов математики. 

8. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

9. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

10. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике. 
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11. Решать числовые и геометрические головоломки. 

12. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы 

записи. 

 

Содержание учебного курса  

 1. Математика в быту. 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни школьника, 

взрослого человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? Что развивает 

математика? Решение задач на смекалку. 

Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. Какое 

необходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет стоимости 

ограждения участка. 

Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в гостиной? Как 

расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями. 

Расчет стоимости ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор материалов для 

ремонта. Замеры на местности. Расчет количества расходных материалов. Расчет стоимости 

ремонта. 

Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? Статьи расходов семьи. Зачем нужны 

сбережения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и семьи с высоким уровнем дохода: 

составление таблицы расходов и доходов. Бюджет школьника: составление таблицы 

расходов и доходов. Сколько стоит семейный отдых? Виды отдыха семьей. Расчеты затрат 

на отдых. Зачем нужно просчитывать расходы? Практическое применение составленных 

таблиц. 

Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. Как можно экономить 

электричество? За какой срок окупаются расходы на энергосберегающую лампу? Сколько 

можно сэкономить на двух тарифном счетчике? Решение практических задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика составить 

режим дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни школьника: польза или 

вред? Чередование видов деятельности школьника. Сколько нужно выполнять домашнее 

задание? Сколько школьник учится и сколько отдыхает? Сколько родители работают и 

сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной деятельности? Составление режима дня по 

всем правилам. 

 2. Математика в профессии. 

Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего складывается 

зарплата учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу школьника, студента? 

Решение практических задач.  

Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и кредит? 

Математика и статистика. Математическое моделирование отчетов. Решение практических 

задач. 

Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого производства? 

Последствия ошибки в просчетах. Решение практических задач. 

Математика в медицине. Зачем математика врачу? Фармацевту? Лаборанту? Стандартный 

вид числа в лабораторных исследованиях. Как просчитать дозу лекарства? Решение 

практических задач. 

Математика в промышленном производстве. Как используется математика в производстве 

автомобилей? Зачем нужен план производства? Выполнение задания сверх плана. Решение 

практических задач. 
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Математика в сфере обслуживания. Группы профессий сферы обслуживания. Профессии 

работников торговли и сферы бытовых услуг. Кому и как помогает математика. Заказ 

товаров на реализацию в торговой сети, заказ пошива школьной формы для класса. 

Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть хороших результатов в 

спорте? Решение комбинаторных задач. 

Математика и искусство. Как математические знания нужны художнику? Кем был 

Леонардо да Винчи – художником или конструктором? Какие математические знания 

помогут изобразить объект? Практическое занятие. 

 3. Математика в бизнесе. 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. Спрос и 

предложение. Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. Рентабельность 

бизнеса. Составление кластера из рассмотренных понятий. Оплата услуг и издержки 

производства. Решение практических задач. 

Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.  

Деловая игра «Юные бизнесмены» 

4. Математика в обществе. 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для юридических лиц и для 

физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько стоит не платить штраф? Решение 

практических задач. 

Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? Повышение и 

снижение цены на товар? Решение практических задач.  

Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. 

Коммунальные платежи. Решение практических задач. 

Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция каждого. 

Обязательно ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть судьба страны от 

позиции ее гражданина? Роль личности в истории. Решение практических задач. 

 

 5. Математика в природе. 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный шестиугольник для 

пчел. (урок-исследование) 

«Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое сечение»? Золотое 

сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города Ульяновска. Практическая 

работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить высоту дерева? 

Вычисление высоты дерева или иного объекта на местности (творческая лабораторная 

работа) 

Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в природе. Решение 

практических задач. 

7 класс 

Тематический план учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Изучаемый материал 
Количество 

часов 

теория практика 

1  Занимательные задачи 12 6 6 

2 Логика в математике  7               3 4 

3 Комбинаторика 7 3 4 

4  Геометрические задачи 8 3 5 

5 Итоговое занятие  1  1 

6 Итого 35 15 20 
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8 класс 

Тематический план учебного предмета  

 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов  

Теория Практика 

 

1 Математика в быту 9 3 6 

2 Математика в профессии 10 4 6 

3 Математика в бизнесе 3 1 2 

4 Математика и общество 5 2 3 

5 Математика в природе 8 3 5 

 Итого 35 13 22 

9 класс 

Тематический план учебной программы 

 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов  

Теория Практика 

 

1 Функция: просто, сложно, интересно  17 15 2 

2 Диалоги о статистике. Статистические 

исследования. 

2 1 1 

3 Орнаменты. Симметрия в орнаментах. 

Проектная работа: составление орнамента 

3 1 2 

4 Быстрый счет без калькулятора 3 1 2 

5 Оригами 3 1 2 

6 Наглядная геометрия. Геометрия на 

клетчатой бумаге  

5 2 3 

7 Игра «Самый умный» 1  1 

 Итого 34 21 13 

Хоровое пение 

5-6 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурной направленности 

«Хоровое пение» создана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г. № 19644). 

 Авторской программы  «Музыка». 5-7 классы. Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты (второй уровень):  

 способность к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 эмоциональное отношение к искусству;  

 духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

 знание основ здоровьесберегающих технологий; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
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 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 оценивать собственную музыкальную деятельность  и деятельность своих 

сверстников 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро -  и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.);  

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

 делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками, 

родителями; 

 использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки 

и литературы; 

познавательные УУД: 

 исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Учебные результаты. 

 понимать возрастные изменения голоса; 

 овладеет правилами охраны голоса в связи с наступлением мутационного периода; 

 пользоваться разными видами дыхания; 

 понимать основные типы голосов;   

 держать хоровой строй и хоровую интонацию. 

 Петь чисто, слажено двухголосные произведения; 

 Петь без инструментального сопровождения и с ним; 

 Владеть дикционными навыками; 

 Осмысленно произносить текст; 

 Пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, длинным, 

обеспечивающим гибкость голоса; 

 Петь выразительно, оптимально эмоционально; 

 Принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Содержание курса. 
1-ый год обучения 5 классы. 

Вокально-хоровая работа 

Дыхание. 
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Теория. Певческая установка. Постановка дыхания. Типы певческого дыхания (грудной, 

брюшной, смешанный). В целях сохранения здоровья обучающихся в образовательной 

программе предусмотрен инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Упражнения на дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Звукообразование. 

Теория. Виды атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная). Legato, staccato. Способы 

звуковедения. Звуковысотный диапазон голоса. 

Практика. Упражнения на legato и  staccato. Упражнение на развитие динамического 

диапазона голоса. Работа над подвижностью голоса. Пение закрытым ртом. 

Дикция. 

Теория. Дикция и артикуляция. Гласные и согласные. Произношение текста. 

Выразительность слов в пении. 

Практика. Упражнения на дикцию и артикуляцию. Скороговорки. Отработка в медленном 

темпе. 

Унисон. Элементы двухголосия. 

Теория. Унисон. Чистота интонации. Элементы двухголосия. 

Практика. Пение канонов.  

Художественная выразительность в пении. 

Теория. Эмоциональное раскрытие произведения. 

Практика. Фразировка, динамические оттенки, штрихи в работе над репертуаром. 

Культурно-массовая деятельность. 

 Концерты.  

2-ой год обучения 6 классы. 

Вокально-хоровая работа 

Дыхание. 

Теория. Цепное дыхание. 

Практика. Упражнения на развитие певческого дыхания на медленной кантиленной 

музыке. Упражнения на развитие навыка цепного дыхания. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

Звукообразование. 

Теория. Атака звука, её виды (продолжение). 

Практика. Упражнения на виды атаки. Упражнения, развивающие звуковысотный 

диапазон. Упражнения на развитие динамического диапазона голоса. Работа над 

подвижностью голосов. Пение закрытым ртом. 

Дикция. 

Практика. Упражнения на грамотное произношение гласных и согласных звуков. 

Упражнение на артикуляцию. Правильное произношение. Выразительность слов в пении. 

Скороговорки. 

Двухголосие. 

Практика. Работа над чистотой интонации в партии. Развитие навыка самостоятельно 

держать партию. Пение полифонических упражнений, канонов. Отработка сложных 

интонационных мест в медленном темпе. 

Художественная выразительность в пении. 

Практика. Расстановка смысловых акцентов в произведении. Художественный образ. 

Культурно-массовая деятельность. 

 Концерты.  

Тематическое планирование. 
 

(1-й год обучения) 

 

Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков через 

исполнительство не сложных музыкальных произведений. 
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№ 

 

 

 

 

Разделы, название темы 

 

 

Количество 

часов 

 

 

 

 

Основные виды деятельности 

учащихся 

а
уд

и
т

о
р

н
ы

е 

вн
еа

уд
и

т

о
р

н
ы

е 

I Пение как вид 

музыкальной                             

 деятельности 

3 

1 Диагностика. 

Прослушивание детских 

голосов. Строение 

голосового аппарата. 

1  Оценивает собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность своих 

сверстников. 

 

2 Правила охраны детского 

голоса.  

Вокально-певческая 

установка. 

1  Знакомится с основами 

здоровьесберегающих технологий. 

 

3 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой.  

1  Выполняет упражнения на дыхание. 

 

II Разучивание и исполнение 

песен. 

11 

1 Народная песня. 3  Разучивание и исполнение народных 

песен, песен.  

 

2 Произведения современных 

композиторов. 

8  Разучивание и исполнение песен 

современных композиторов. 

III Вокально-хоровая работа. 18  1.Слуховой контроль над интонацией 

при исполнении песни. 

2.Контроль над дыханием во время 

пения. 

3.Выполнение артикуляционных 

упражнений. 

4. Пение без инструментального 

сопровождения. 

IV Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 2 1.Участие в музыкальной жизни 

микро -  и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.). 

2. Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками, родителями; 

 Всего: 32 2 35 часа 

 

(2-й год обучения) 

Цель: через хоровую деятельность сформировать у обучающихся устойчивый интерес к 

пению. 
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№ 

 

 

 

Разделы, название темы 

Количество 

часов 

 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

а
уд

и
т

о
р

н
ы

е 

 вн
еа

уд
и

т

о
р

н
ы

е 

I Пение как вид 

музыкальной 

деятельности. 

2 

1. Вокально-певческая 

установка. 

Совершенствование 

вокальных навыков. 

1  Исполнение специальных 

упражнений, закрепляющих навыки 

певческой установки. 

2.  Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой. 

1  Закрепление навыков дыхательной 

гимнастики. 

II Разучивание и исполнение 

песен. 

10 

1.  Народная песня (пение с 

сопровождением и без 

сопровождения). 

2  Разучивание и исполнение рус. нар. 

песен. 

2.  Произведения современных 

отечественных 

композиторов. 

4  Разучивание и исполнение песен 

современных композиторов. 

3.  Произведения 

композиторов – классиков. 

4  Разучивание и исполнение песен 

композиторов-классиков. 

III Вокально-хоровая работа. 20  1.Слуховой контроль над 

интонированием. 

2. Усиление резонирования звука. 

3. Единое формирование гласных и 

согласных звуков. 

4. «Опора» звука на дыхание в 

процессе пения. 

IV Концертно–

исполнительская 

деятельность. 

 2 Исполнять музыку, передавая её 

художественный смысл. 

 Всего: 32 2 35 

 

Изучаем ПДД 

5-6 класс 

Программа курса разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Программа рассчитана на два года обучения, возраст 10-12 лет. Принимаются ребята, 

активно интересующиеся автомобилями, вождением велосипеда,  изъявившие желание 

участвовать в работе по пропаганде ПДД и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Школьники не только обучаются сами, но и передают свои знания другим: 

участвуют в различных соревнованиях, в том числе «Безопасное колесо»,  работают с 

учащимися начальной школы, разрабатывают наглядные пособия, площадки для вождения 

велосипеда и т. п.  

Время обучения – 35 часов  в год.   
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По окончании курса у учащихся должна быть сформирована личность 

безопасного типа.   

 Учащиеся должны овладеть: базовыми знаниями: виды транспортных средств, права и 

обязанности участников дорожного движения, элементы проезжей части, средства 

организации и регулирования дорожного движения, применение аварийной сигнализации, 

расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения, обгон и 

встречный разъезд, остановка и стоянка транспортных средств, проезд перекрестков, 

пешеходные переходы и места остановки транспортных средств, движение через 

железнодорожные пути, движение по автомагистралям, движение в жилых зонах, 

приоритет маршрутных средств, пользования внешними приборами и звуковыми 

сигналами, буксировка механических транспортных средств, требования к движению 

велосипедов и мопедов, как оказывать первую доврачебную помощь.  

 Учащиеся должны уметь: фигурно водить велосипед, преодолевать на велосипеде 

естественные и искусственные препятствия, оказывать на первую доврачебную помощь.  

Полученные результаты позволяют оценивать состояние образовательного 

процесса, развитие воспитательного процесса, прогнозировать новые достижения.  

Процесс развития контролируется путем сравнения исходных, текущих и итоговых 

показателей физического развития обучающихся по годам обучения, согласно 

поставленным целям и задачам.  

Целесообразно после проведения занятий предоставить возможность ребятам 

самостоятельно оценить свою работу на уроке, проставив в клеточку экрана самоконтроля 

напротив своей фамилии значки красного, желтого или зеленого цветов, соответственно, 

для обозначения хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных результатов.  

Содержание  теоретического  блока 

«Правила дорожного движения» 

Транспортные средства     

• Виды транспортных средств.   

Участники дорожного движения     

• Водитель. Обязанности водителя     

• Пешеход. Обязанности пешехода     

• Пассажиры. Обязанности пассажиров     

Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, населенные пункты     

• Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения     

• Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.     

• Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты.   

Средства организации и регулирования дорожного движения     

• Дорожные знаки. Предупреждающие знаки     

• Дорожные знаки. Знаки приоритета     

• Дорожные знаки. Предписывающие знаки     

• Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации    

• Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 

указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная разметка     
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• Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная 

разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды     

• Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 

Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки»    

• Действие водителя при запрещающим сигнале светофора (кроме 

реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 

маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 

оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом     

Применение аварийной сигнализации. Применение знака аварийной остановки     

Применение аварийной сигнализации.   

• Применение знака аварийной остановки.   

Начало движение, маневрирование     

• Сигналы, подаваемые перед началом движения, остановкой и при 

маневрировании. Въезд на прилегающие территории и выезд с них.  

Перестроение транспортных средств     

• Повороты, развороты и движение задним ходом. Расположение на проезжей 

части перед поворотом или разворотом. Траектория движения при повороте 

на перекрестках. Поворот налево и разворот вне перекрестка     

• Место, где запрещен поворот. Место, где запрещен поворот. Движение 

задним ходом. Полоса торможения и разгона     

Расположение транспортных средств на проезжей части     

• Число полос движения. Двустороннее движение по дорогам с четырьмя и 

более полосами. Двустороннее движение по дорогам с тремя полосами 

движения. Дороги, на которых водители обязаны вести транспортные 

средства по возможности ближе к правому краю проезжей части     

• Дороги, на которых водители имеют право двигаться по наиболее удобной 

для них полосе. Расположение транспортных средств при интенсивном 

движении. Выезд на левую полосу с тремя и более полосами движения в 

данном направлении     

• Расположение на проезжей части тихоходных транспортных средств. 

Движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям. 

Особенности движения транспортных средств по дорогам без  

разделительной полосы на дорогах с реверсивным движением     

• Движение транспортных средств по тротуарам, обочинам и пешеходным 

дорожкам. Интервал и дистанция     

Скорость движения     

• Общие правила выбора скорости движения.   

• Максимальная разрешенная скорость движения транспортных средств.   

Обгон и встречный разъезд    Обгон. Подготовка к обгону. Техника выполнения 

обгона. Участки дорог, на которых обгон запрещен     

• Встречный разъезд. Встречный разъезд на равнинных участках дорог. 

Встречный разъезд на уклонах обозначенных знаками 1.13 и 1.14     

Остановка, стоянка, вынужденная остановка     
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• Виды прекращения движения. Преднамеренное прекращение движения. 

Технологическое (служебное) прекращение движения. Вынужденная 

остановка. Выбор места для преднамеренного прекращения движения       

• Подготовка к преднамеренному прекращения движения. Преднамеренное 

прекращение движения на левой стороне дороги. Преднамереннее 

прекращение движения на тротуаре     

• Места, где остановка запрещена. Места, в которых стоянка запрещена       

Проезд перекрестков     

• Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки    

• Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 

Проезд перекрестков со светофорным регулированием     

• Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог     

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств       

• Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенного для перевозки детей     

• Движение через железнодорожные пути     

• Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения 

в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка 

на железнодорожном переезде     

Движение по автомагистралям     

 Въезд на автомагистрали и выезд с них. Особенности маневрирования на 

автомагистралях. Прекращение движения на автомагистрали     

Движение в жилых зонах     

Приоритет маршрутных транспортных средств     

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами    

 Пользование внешними световыми приборами. Внешние световые приборы 

транспортных средств. Темное время суток и условия недостаточной 

видимости. Правила пользования внешними световыми приборами. 

Пользование звуковыми сигналами     

Буксировка механических транспортных средств     

Общие правила и способы буксировки. Случаи запрещение буксировки     

Дополнительные требования к движению велосипедов и мопедов     

Решение ситуационных билетов     

Решение экзаменационных билетов для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категорий «А» и «Б»     

  

Содержание теоретического блока «Основы доврачебной медицинской помощи»  

Понятие о травмах и объеме первой помощи.  

Раны и кровотечение.  

Травматический шок.   

Синдром длительного сдавливания.   

Правила наложения повязок.   

Закрытые травмы.   

Повреждение головы и лица.   

Повреждение груди.   

Повреждение органов брюшной полости.   

Повреждение позвоночника.   

Повреждение конечностей.   
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Электротравма.   

Ожоги.   

Отморожение.   

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.   

Содержание практического блока  

Общая физическая подготовка     

Вождение велотранспортных средств    

Фигурное вождение велосипеда     

Преодоление на велосипеде естественных препятствий     

Преодоление на велосипеде искусственных препятствий     

Основы оказания первой доврачебной помощи    

Подготовка к соревнованиям, конкурсам, участию в акциях по пропаганде 

безопасного движения   

 

Краеведение. Школа географа-следопыта 

5-6 класс 

Программа внеурочной деятельности в 5-х классах составлена на основе: 

1. География: программа: 5-9 классы/А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б. Пятунин, Е.А, 

Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 328 с.  

2.  «География. Дневник географа-следопыта» Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина 

«География. Начальный курс». А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2013г. 

Программа курса рассчитана на 35 учебных часов, при активном внедрении проектного 

метода, вариативности использования ресурсной базы, активного вовлечения учащихся в 

самостоятельную проектную и исследовательскую работу. Обязательным является 

создание условий для организации самостоятельной работы учащихся, как индивидуально, 

так и в группах. Познавательные (исследовательские) УУД формируются на основе 

предметного материала 5-6 класса (см. примерные программы «География»). 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание курса 

5 класс 

«Почувствуйте себя древними географами!» 

Сборка моделей и демонстрация опытов, показывающих шарообразность Земли. 

: осознание целостности природы  

«Почувствуйте себя древними географами!» 

Работа с гномоном. Определение времени по гномону. 

: осознание целостности природы  

«Осваиваем метод моделирования!» 

Долгосрочные наблюдения за высотой Солнца в течение года. 

: осознание целостности природы  

«Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями!» 

Наблюдения за изменениями в живой природе 

: осознание целостности природы «Осваиваем метод моделирования!»  

Глобус – модель Земли. Определение форм Земли. Теллурий – модель вращения Земли 

вокруг Солнца. 

: осознание целостности природы 

«Осваиваем метод моделирования!»  

Определение внутреннего строения Земли. 

: овладение системой географических знаний.  

«Осваиваем метод моделирования!» 

Создаем конструктор литосферных плит. 
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Определение положения действующих вулканов на границе литосферных плит. 

: овладение системой географических знаний;  

«Почувствуйте себя геологами!» 
Научить собирать и оформлять коллекцию горных пород и минералов. 

 «Почувствуйте себя  учёными - сейсмологами!» 
Формирование умений анализировать 12-бальную шкалу землетрясений.;  

«Почувствуйте себя геодезистами!» 
Умение работать с нивелиром по определению высоты холма. 

 «Почувствуйте себя топонимистами!» 
Умение по каре находить свой микрорайон, свою улицу, школу, дом.  

 «Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями!» 
Доказать наличие атмосферного давления. 

 «Почувствуйте себя метеорологами!»  
Создаём свою метеорологическую станцию. 

Умение создавать простые метеоприборы для определения погоды. 

 «Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками!» 

Умение составлять прогноз погоды 

 «Почувствуйте себя гидрологами!» 

Изучить различные свойства воды в природе и в жизни человека. 

 «Почувствуйте себя  мореходами!» 

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

 «Почувствуйте себя гидрологами!» Реки. 

Умение использовать различные источники географической информации для 

воображаемого путешествия по рекам Волга и Ока. 

 «Почувствуйте себя гидрологами!» 
Озёра. Вода в земных кладовых.  

Изучить водопроницаемые и водоупорные породы на основе модели родника. 

 «Почувствуйте себя  фольклористами!» 

Умение находить в тексте географические названия и работать с топонимическим словарём. 

 «Почувствуйте себя палеонтологами!» 

Умение соотнести изображение окаменелостей с их описанием в тексте учебника. 

 «Почувствуйте себя  биогеографами!» 

Умение создавать коллекцию комнатных растений по их географическому принципу. 

 «Создайте географическую игротеку» 

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

 «Почувствуйте себя исследователями глубин океана!» 

Умение создавать устройство «Глубины океана» определять морских обитателей на разных 

глубинах океана. 

 «Почувствуйте себя экотуристами!» 
Составление схемы путешествия  

 

Тематическое планирование занятий курса 5 класс 

 
№ Наименование Всего часов 

 5 класс  

1 План и карта 6 

2 Литосфера 12 

3 Атмосфера 6 

4 Гидросфера  5 

5 Биосфера 5 

6  резерв 1 

 Итого 35 

Содержание курса 

6 класс 
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«Почувствуйте себя древними географами!» 

Сборка моделей и демонстрация опытов, показывающих шарообразность Земли. 

: осознание целостности природы  

«Почувствуйте себя древними географами!» 

Работа с гномоном. Определение времени по гномону. 

: осознание целостности природы  

«Осваиваем метод моделирования!» 

Долгосрочные наблюдения за высотой Солнца в течение года. 

: осознание целостности природы  

«Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями!» 

Наблюдения за изменениями в живой природе 

: осознание целостности природы. 

«Осваиваем метод моделирования!»  
Глобус – модель Земли. Определение форм Земли. Теллурий – модель вращения Земли 

вокруг Солнца. 

: осознание целостности природы.  

«Осваиваем метод моделирования!»  
Определение внутреннего строения Земли. 

: овладение системой географических знаний.  

«Осваиваем метод моделирования!» 

Создаем конструктор литосферных плит. 

Определение положения действующих вулканов на границе литосферных плит. 

: овладение системой географических знаний;  

«Почувствуйте себя геологами!» 

Научить собирать и оформлять коллекцию горных пород и минералов. 

 «Почувствуйте себя  учёными - сейсмологами!» 

Формирование умений анализировать 12-бальную шкалу землетрясений. 

 «Почувствуйте себя геодезистами!» 

Умение работать с нивелиром по определению высоты холма. 

«Почувствуйте себя топонимистами!» 

Умение по каре находить свой микрорайон, свою улицу, школу, дом.  

 «Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями!» 

Доказать наличие атмосферного давления. 

 «Почувствуйте себя метеорологами!»  

Создаём свою метеорологическую станцию. 

Умение создавать простые метеоприборы для определения погоды. 

«Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками!» 
Умение составлять прогноз погоды 

 «Почувствуйте себя гидрологами!» 
Изучить различные свойства воды в природе и в жизни человека. 

 «Почувствуйте себя  мореходами!» 
Развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

 «Почувствуйте себя гидрологами!» Реки. 

Умение использовать различные источники географической информации для 

воображаемого путешествия по рекам Волга и Ока. 

 «Почувствуйте себя гидрологами!» 
Озёра. Вода в земных кладовых.  

Изучить водопроницаемые и водоупорные породы на основе модели родника. 

 «Почувствуйте себя  фольклористами!» 

Умение находить в тексте географические названия и работать с топонимическим словарём. 

 «Почувствуйте себя палеонтологами!» 

Умение соотнести изображение окаменелостей с их описанием в тексте учебника. 

 «Почувствуйте себя  биогеографами!» 
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Умение создавать коллекцию комнатных растений по их географическому принципу. 

 «Создайте географическую игротеку» 

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

 «Почувствуйте себя исследователями глубин океана!» 

Умение создавать устройство «Глубины океана» определять морских обитателей на разных 

глубинах океана. 

 «Почувствуйте себя экотуристами!» 
Составление схемы путешествия  

 

Тематическое планирование занятий курса 

 

№ Наименование Всего часов 

 6 класс   

 План и карта 17 

 Литосфера 5 

 Атмосфера 9 

 Гидросфера  2 

 Почва 1 

 Расы 1 

 Итого  35 

Финансовая грамотность 

5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы финансовая  грамотность  

5-9 классы для общеобразовательных организаций/  Е.А. Вигдорчик. И.В. Липсиц, Ю.Н. 

Корлюгова – М., ВИТА-ПРЕСС, 2014 
Программа позволяет добиваться следующих результатов  

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 
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• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание учебного предмета «Финансовая грамотность» 5-7 класс 

Доходы и расходы семьи 

Занятие 1. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за 

несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, 

но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются 

товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. 

Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют 

собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. 

Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. 

Банки. Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

 Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

 Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

 Перечислять виды денег. 

 Приводить примеры товарных денег. 

 Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

 Составлять задачи с денежными расчётами. 

 Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

 Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

 Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 
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 Занятия Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, 

квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) 

может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 

Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 

Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

 Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

 Описывать виды заработной платы. 

 Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

 Объяснять, как связаны профессии и образование. 

 Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

 Объяснять причины различий в заработной плате. 

.• Приводить примеры кредитов. 

 Занятие Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать 

в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. 

Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись 

скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары 

длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

 Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

 Описывать направления расходов семьи. 

 Классифицировать виды благ. 

 Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

 Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

 Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

 Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется 

бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. 

Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает 

сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

 Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

 Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

 Описывать формы сбережений. 
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 Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

 Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

 Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  
Занятие Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

 Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, 

здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. 

 Основные понятия 

 Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая 

компания. Страховой полис. 

Компетенции: 

 Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 
 Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

 Различать обязательное и добровольное страхование. 

 Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

 Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

 Сравнивать различные виды страхования. 

Раздел 3 . Семья и государство: как они взаимодействуют 

Занятие. Налоги 
Налоги - обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на 

прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз. 

Компетенции: 

 Объяснять, почему государство собирает налоги. 

 Приводить примеры налогов. 

 Описывать, как и когда платятся налоги. 

 Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

 Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

 Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

 Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Занятие.  Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи 

с детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

Компетенции: 

 Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

 Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

 Находить информацию о социальных выплатах. 

Занятие. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство - это мы!». 

Раздел 4.  Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 
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Занятие  Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит 

от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки 

по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

 Приводить примеры банковских услуг. 

 Описывать условия вкладов и кредитов. 

 Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

 Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

 Находить информацию о вкладах и кредитах. 

 Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

 Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

 Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

 Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Занятие. Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

 Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

 Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. 

 Объяснять, что такое бизнес-план. 

 Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Занятие Валюта в современном мире 

Валюта - денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена 

одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные 

ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

 Приводить примеры валют разных стран. 

 Объяснять, что такое валютный курс. 

 Находить информацию о валютных курсах. 

 Проводить расчёты с валютными курсами. 

Занятие.  Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Тематический план  учебного курса 5 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1  Доходы и расходы семьи 13 
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2  Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

9 

3 Взаимодействие человека и государства 6 

4  Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 4 

5 Итоговое занятие 2 

 

 

Тематический план учебного курса 6 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1  Доходы и расходы семьи 5 

2  Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

3 

3 Семья и государство: как они взаимодействуют 4 

4  Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 4 

5 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 2 

6 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

17 

7 Итого 34 

Тематический план рабочей программы 7 класс 

 

№ 

п/п 
Изучаемый материал 

Количество 

часов 

1  Доходы и расходы семьи 10 

2  Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 6 

3 Семья и государство: как они взаимодействуют 6 

4  Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 13 

5 Итого 35 

Содержание учебного предмета 8-9 класс 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: 

профицит, дефицит, личный бюджет. Знание того, каким именно образом в современной 

экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов 

влияния государства на инфляцию; структуры доходов населения России 

и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России 

на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от 

структуры источников доходов семьи; статей семейного и 

личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое 

планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного 

цикла. 
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Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; 

страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. 

Знание видов различных особых жизненных ситуаций; 

способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов 

финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; 

представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

  Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес- 

план; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; 

курс валюты. 

ПЗнание видов операций, осуществляемых банками; необходимость 

наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают 

источники для создания бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление о 

структуре бизнес-плана: иметь представление об основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; знать 

типы валют; иметь представление о том, как мировой валютный рынок 

влияет на валютный рынок России; знать, как определяются курсы валют 

в экономике России. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (4 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные фонды. 

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); 

способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; иметь представления о способах пенсионных накоплений 

Тематический план учебной программы 8 класс 

1 час в неделю (35 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Управление денежными средствами семьи  8 

2  Способы повышения семейного благосостояния  6 

3 Риски в мире денег  7 

4 Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем  

8 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют  6 

6 Итого  35 

Тематический план учебной программы 9 класс 

1 час в неделю (35 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Управление денежными средствами семьи  8 
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2  Способы повышения семейного благосостояния  6 

3 Риски в мире денег  7 

4 Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем  

8 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют  6 

6 Итого  35 

 

Литература малой Родины 

7 класс 

Программа курса внеурочной деятельности «Литература малой родины» предназначена для 

7 класса общеобразовательных школ. Объём программы – 35 часов учебной нагрузки, 

которая может быть реализована в течение одного года обучения.  

    Рабочая программа составлена на основе авторских разработок литературоведческого 

направления: Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 классы: методическое 

пособие / В.Н. Янушевский. –М.: ООО «Русское слово –учебник», 2016.- Инновационная 

школа. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов  

    

 Личностные: 

 

    1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

    2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

    3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

    4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

    9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

   

 

  Метапредметные результаты:  

 

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

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

    8) смысловое чтение; 

    9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

    10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

    11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые результаты 
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 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (рассказ, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 владение монологической и диалогической речью, умение готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать отзывы и сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

 

Содержание курса внеурочной занятости «Литература малой родины» 

 

 

 
 

7 класс 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации  

 

1.Вводное занятие 

Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. 

Труд писателя, стремление к 

нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Общение – беседа. Дискуссия о 

роли книги в современном 

обществе 

Круглый стол.  

2.Знакомство с предложенным 

планом работы 

 Чтение вслух. Рассуждения 

учащихся, аргументация  

собственных примеров. 

Корректировка плана. 

Устное сообщение.  

3.Стихи Р.И. Рождественского  Выразительное чтение 

стихотворений. Конкурс 

стихотворений «Притяжение 

земли» / /. Выявление 

художественно - значимых 

изобразительно – выразительных 

средств языка.  Устное 

рецензирование чтения учащихся. 

Конкурс. Концерт. 

Инсценирование. 

4.Что рассказать могу о книге 

я…  

Подбор и обсуждение материала  

«Я представляю вам сибирского 

Ролевая игра. 
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писателя» - групповой проект-

презентация . Работа со 

справочной литературой.  Поиск 

сведений в Интернете. 

Нахождение самостоятельных 

ответов на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Чтение 

вслух отрывков из литературных 

произведений.  

мимика/.Репетиции. Выступление 

. 

Конкурс. 

Презентация. Мини-

доклады. 

Соревнование. 

6.Тема войны в творчестве 

писателей: В.М. Шукшина, В.Г. 

Распутина, В.П. Астафьева 

Подбор и обсуждение материалов 

на тему «Сибирские писатели - о 

войне».  Прослушивание 

актерского чтения   отрывков 

прозы. Участие в коллективном 

диалоге. Поиск в Интернете 

материала на заявленную тему. 

Выступление перед аудиторией. 

Компьютерная 

презентация. 

Конкурс. 

Инсценирование. 

Самостоятельная 

работа. 

7.К 90-летию со дня рождения 

В.М. Шукшина 

Работа с фондом библиотеки. 

Подбор материала в Интернете. 

Выступление перед аудиторией.  

Выразительное чтение отрывков 

из произведений. 

Устный журнал. 

Аукцион. 

Презентация. 

Деловая игра.  

8.Итоги года. 

 

Оценка своей работы.  Обмен 

мнениями. Выставка рефератов, 

рисунков: « Мы приглашаем вас в 

семью книголюбов Алтая!».    

Выставка работ. 

Аукцион знаний 

 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Литература малой родины»  

7 класс (1 час в неделю, 70 учебных часов)  

  

 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Книга в моей жизни 1 

2 Знакомство с планом  работы, определение задачи 1 

3 Творческая биография Р.И. Рождественского 1 

4 Тема войны и детства в лирике поэта 1 

5 Баллада о зенитчицах Р.И. Рождественского 1 

6 Тема родины в творчестве поэта 1 

7 
Конкурс стихотворений Р. Рождественского «Я тебе, 

земля, низко кланяюсь…» 
1 

8 Творческая биография В.Г. Распутина. 1 

9 Рассказ В.Г. Распутина «На реке Ангаре» 1 

10 Рассказ В.Г. Распутина «Край возле самого неба» 1 
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11 Рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского» 1 

12 Урок-диспут «Эти непростые уроки французского» 1 

13 Творческая биография В.П. Астафьева 1 

14 Рассказ «Конь с розовой гривой» 1 

15 Рассказ «Бабушкин праздник» 1 

16 «Бабушкин праздник»-  чтение по ролям 1 

17 
Образ бабушки как олицетворение строгости, мудрости, 

милосердия  
1 

18 Обсуждение вопроса «Чему учат рассказы  писателя?»  1 

19 В.М. Шукшин – наш земляк, писатель, актер 1 

20 Чтение вслух рассказов В.М. Шукшина 1 

21 Тематика рассказов  1 

22 «Чудик»: скромная красота души  1 

23 «Далекие зимние вечера»  1 

24 «Гоголь и Райка» 1 

25 «Жатва» 1 

26 «Дядя Ермолай» 1 

27 «Бык» 1 

28 «Рыжий» 1 

29 
РР Защита рефератов, презентаций по творчеству В.М. 

Шукшина 
1 

30 
РР Защита рефератов, презентаций по творчеству В.М. 

Шукшина 
1 

31 Творческий конкурс «Читаем прозу Шукшина» 1 

32 

 

Выступления учащихся «Я сделал свой выбор»  - 

сообщение о творчестве любимого писателя   
1 

33 
Выступления учащихся «Я сделал свой выбор»  -

сообщение о творчестве любимого писателя  
1 

34 
Мы приглашаем вас в страну книголюбов! / праздничное 

выступление/ 
1 

35 
Отчет о работе. Рекомендательный список литературных 

произведений   для чтения летом 
1 

 Итого 35 

Юный книголюб 

5-8 класс 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный книголюб» предназначена для 5-8 

классов общеобразовательных школ. Объём программ для каждого класса – 35 часов 

учебной нагрузки, которая может быть реализована в течение одного года обучения.  

    Рабочая программа составлена на основе авторских разработок литературоведческого 

направления: Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 классы: методическое 

пособие / В.Н. Янушевский. –М.: ООО «Русское слово –учебник», 2016.- Инновационная 

школа. 

Рабочая  программа курса  внеурочной  деятельности  позволяет добиваться 

следующих результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 

    

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

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

    2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

    3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

    4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

    9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

   

 

  Метапредметные результаты:  

 

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

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



534 

 

    3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

    8) смысловое чтение; 

    9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

    10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

    11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Содержание курса внеурочной занятости «Юный книголюб» 

 

5 класс 

 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации  

 

1.Вводное занятие  

Книголюбов дружная семья. 

Расскажи мне о себе… 

Участие в коллективном диалоге. 

Дискуссия о роли книги в 

современном обществе 

Устное сообщение. 

Диалоговая игра. 

2.Обсуждение плана работы  

 Замечания. Пожелания. 

Корректировка плана. 

Рассуждения учащихся, 

аргументация  собственных 

примеров. Корректировка плана. 

Круглый стол. 

3. Я и книга. 

Структурные элементы книги 

/обложка, титульный лист, 

форзац, оглавление. 

Работа со справочной 

литературой, словарем. 

Определение значения 

незнакомых слов. Поиск сведений 

в Интернете. Участие в 

коллективном диалоге. 

Презентация «Моя книга вот 

такая…» 

Деловая игра. 

Исследования. 

Самостоятельная 

работа. 
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4.Создатели книги / автор, 

художник - оформитель, 

корректор, редактор/ 

Чтение и обсуждение правил 

поведения в библиотеке. Игровые 

виды деятельности. Нахождение 

самостоятельных ответов на 

вопросы. Решение кроссвордов. 

Работа с каталогом. Запись в 

библиотеку. 

Экскурсия 

5.В царстве книг  

Писатели о роли книги в 

современном обществе. 

Сотрудничество с библиотекой 

для детей и юношества. 

Библиотечный фонд. Каталоги. 

Абонемент. Книгохранилище. 

Читальный зал. 

Презентация новых книг, книг  - 

юбиляров. Литературные 

викторины. 

Стихотворные произведения о 

маме  

Книги о семье, родителях. 

Жанры произведений о семье. 

 Выявление художественно - 

значимых изобразительно – 

выразительных средств языка. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование чтения учащихся. 

Подбор музыкального 

сопровождения.  

Устное сообщение.  

Презентация. 

Аукцион. 

Конкурс 

стихотворений. 

6.И снова я в царстве книг. 

Выбор и обсуждение 

произведений для сценической 

игры  

Чтение отрывка из поэмы Н.А. 

Некрасова» Мороз, Красный 

нос». Театральная афиша. Театр 

и зрители.  

Чтение вслух отрывка из поэмы 

Н.А. Некрасова. Чтение по ролям. 

Выбор своей роли.  Работа с 

текстом / интонация, ритм, жесты, 

мимика/ 

Занятие – 

путешествие. 

Праздники. 

Конкурсы. 

7.И снова в царстве книг 

Литературная викторина. Новые 

книги. Работа с каталогом. 

Справочная литература. 

Русские писатели о родине, 

природе и о животных  

Детские писатели о родине, 

природе, животных. 

Презентации любимых книг. 

Обсуждение произведений.  

Участие в коллективном диалоге. 

Выполнение заданий 

литературной викторины. 

Занятие – 

путешествие 

Своя игра. 

Устный журнал. 

8.Тема войны в стихотворениях 

поэтов 20 века  

Книги о защитниках Отечества.  

Поисковая работа. Акция 

«Читаем детям о войне».  

Выразительное чтение фрагментов 

рассказов. Обсуждение 

произведений. Создание 

иллюстраций к рассказам. 

Подготовка презентации. Защита 

презентации. 

Нахождение 

материала в разных 

источниках. 

Компьютерная 

презентация 

9.Итоговое занятие  

 Литературно – музыкальная 

композиция. Выставка. Статья в 

газету. 

Чтение летом  

Составление литературно – 

музыкальной композиции 

«Пополняйте семью книголюбов». 

Оформление выставки. Написание 

статьи в газету. 

Разработка и защита 

проекта 

Выставка работ 
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6 класс 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации  

 

1.Вводное занятие   

Мы – книголюбов  дружная 

семья! 

Общение – беседа. Дискуссия о 

роли книги в современном 

обществе 

Ролевая игра 

2.Знакомство с предложенным 

планом работы 

Обсуждение плана. 

Корректировка плана. 

 Чтение вслух. Рассуждения 

учащихся, аргументация  

собственных примеров. 

Корректировка плана. 

Устное сообщение 

3. Что рассказать могу о книге 

я…  

Структурные элементы книги 

/обложка, титульный лист, 

форзац, оглавление. 

Первые рукописные книги. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Создатели книги / автор, 

художник - оформитель, 

корректор, редактор/ 

Обсуждение материала о первых 

рукописных книгах. Составление 

кроссвордов по заявленной теме. 

Работа со справочной 

литературой, словарем. 

Определение значения 

незнакомых слов. Поиск сведений 

в Интернете. Участие в 

коллективном диалоге. 

Презентация «Моя книга вот 

такая…» 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. Мини 

сообщение. 

Аукцион. 

4. Волшебное царство книг. 

Писатели о роли книги в 

современном обществе. 

Сотрудничество с библиотекой 

для детей и юношества. 

Библиотечный фонд. 

Библиотечный формуляр. 

Каталоги. Абонемент. 

Книгохранилище. Читальный 

зал. 

Презентация новых книг, книг  - 

юбиляров. Литературные 

викторины /библиотека для 

детей и юношества 

Посещение школьной библиотеки. 

Чтение и обсуждение правил 

поведения в библиотеке. Игровые 

виды деятельности. Нахождение 

самостоятельных ответов на 

вопросы. Решение кроссвордов. 

Работа с каталогом. Запись в 

библиотеку. 

Экскурсия. Устный 

журнал. 

Исследование. 

Презентация. 

5. Книги о тех, кто подарил нам 

жизнь. 

Книги о семье. Стихотворения. 

Рассказы. Пословицы,  

Рукописная книга «Моя семья»  

 Выразительное чтение 

стихотворений. Конкурс 

стихотворений. Подбор 

музыкального сопровождения 

Выявление художественно - 

значимых изобразительно – 

выразительных средств языка.  

Устное рецензирование чтения 

учащихся. Коллективное создание 

рукописной книги «Моя семья»  

Деловая игра. 

Исследование. 

6. На сцене с любимыми 

героями. 

 Выбор и обсуждение 

произведений для сценической 

игры. 

Чтение вслух / былички из 

рассказа И.С. Тургенева «Бежин 

луг»/ Чтение по ролям. Выбор 

своей роли.  Работа с текстом 

Ролевая игра. 

Соревнование. 

Мини сообщение. 

Конкурс. 
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Афиша. Костюмы. Декорации.   / интонация, ритм, жесты, 

мимика/. Обсуждение афиши. 

Репетиции. Выступление . 

7. Книгочей – любитель чтения. 

Поиски книги по каталогу. 

Работа с каталожной карточкой. 

Игра – презентация /Знакомство 

с новыми книгами/. 

Посещение  библиотеки для детей 

и юношества. Участие в игре – 

презентации. Обсуждение 

произведений.  Участие в 

коллективном диалоге. 

Выполнение заданий 

литературной викторины. 

Экскурсия. 

Исследование. 

8.  Стихи и проза о родине, 

природе и о животных.  

Выставка книг детских 

писателей. Библиотечные 

уроки. Чтение выбранной 

книги. 

Оформление выставки. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказов, чтение стихотворений. 

Обсуждение произведений. 

Создание иллюстраций. 

Подготовка презентации. Защита 

презентации. 

Презентация. 

Конкурс. 

9. Вы – наши защитники!  

Рукописная книга «Защитникам 

Отечества посвящается». 

Выставка книг детских 

писателей. 

Акция «Читаем детям о войне». 

Подбор и обсуждение материалов 

на тему «Поэты пишут о войне». 

Создание рукописной книги. 

Прослушивание актерского чтения 

стихотворений. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. Поиск в 

Интернете материала на 

заявленную тему. 

Разработка и 

защита проекта. 

Конкурс.  

Исследование. 

Круглый стол. 

 

7 класс 

 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации  

 

1.Вводное занятие 

Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. 

Труд писателя, стремление к 

нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Общение – беседа. Дискуссия о 

роли книги в современном 

обществе 

Круглый стол. 

Соревнование. 

2.Знакомство с предложенным 

планом работы 

 Чтение вслух. Рассуждения 

учащихся, аргументация  

собственных примеров. 

Корректировка плана. 

Устное сообщение. 

Своя игра. 

3.Стихи русских поэтов о тех, 

кто подарил нам жизнь 

 Выразительное чтение 

стихотворений. Конкурс 

стихотворений. «Мама, милая 

мама…» / из произведений 

русской литературы/. Подбор 

музыкального сопровождения 

Выявление художественно - 

Конкурс. Концерт. 

Инсценирование. 
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значимых изобразительно – 

выразительных средств языка.  

Устное рецензирование чтения 

учащихся. Коллективное создание 

рукописной книги «Моя семья»  

4.Что рассказать могу о книге 

я…  

Подбор и обсуждение материала  

«Литературные произведения – 

юбиляры  2019 года». Составление 

кроссвордов по заявленной теме. 

Работа со справочной 

литературой, словарем.  Поиск 

сведений в Интернете. 

Нахождение самостоятельных 

ответов на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Презентация « А мне нравится 

литературное произведение …». 

Чтение вслух отрывков из 

литературных произведений – 

юбиляров  

Чтение по ролям. Выбор своей 

роли.  Работа с текстом 

 / интонация, ритм, жесты, 

мимика/. Обсуждение афиши. 

Репетиции. Выступление . 

Ролевая игра. 

Конкурс. 

Презентация. Мини-

доклады. 

Соревнование. 

5.Писатели – юбиляры 2018 -

2019 года 

Чтение вслух рассказов.  

Обсуждение проблемных 

вопросов. Презентация стихов.  

Чтение стихотворений. Конкурс 

стихов.  

Устный журнал. 

Аукцион. 

Презентация. 

Деловая 

игра.Экскурсия. 

6.Тема войны в творчестве 

писателей 

Подбор и обсуждение материалов 

на тему «Поэты пишут о войне». 

Создание рукописной книги о 

военной прозе  писателя Е.И. 

Носова Прослушивание 

актерского чтения стихотворений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. Конкурс 

стихотворений. Поиск в Интернете 

материала на заявленную тему. 

Выступление перед аудиторией. 

Компьютерная 

презентация. 

Конкурс. 

Инсценирование. 

Самостоятельная 

работа. 

7.Писатели – юбиляры 

2019года. 

Работа с фондом библиотеки. 

Подбор материала в Интернете. 

Выступление перед аудиторией.  

Выразительное чтение отрывков 

из произведений. 

Устный журнал. 

Аукцион. 

Презентация. 

Деловая игра. 

Экскурсия. 

8.Итоги года. 

 

Оценка своей работы.  Обмен 

мнениями. Составление 

литературно – музыкальной 

композиции « Мы приглашаем вас 

в семью книголюбов!».   

Выставка работ. 

Аукцион знаний 
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Размещение материала на сайте 

школы 

 
 

8 класс 

 

Основное содержание 

по темам 

Виды  деятельности Формы 

 организации  

 

1.Чем мы хотим заниматься? Общение – беседа. Дискуссия о 

роли книги в современном 

обществе  

Дискуссия 

2.Что читаю я /обмен мнениями/  Чтение вслух. Рассуждения 

учащихся, аргументация  

собственных примеров. 

Оформление кратких записей. 

Круглый стол. 

Дискуссия. 

Обсуждение. 

3.Печатная или электронная 

книга? Что удобнее?  

Обсуждение материала о первых 

рукописных книгах. Составление 

кроссвордов по заявленной теме. 

Работа со справочной 

литературой, словарем. 

Определение значения 

незнакомых слов. Поиск сведений 

в Интернете. Участие в 

коллективном диалоге.  

Беседа. Разработка и 

защита проекта 

4.Моя личная библиотека. Роль 

книги в жизни каждой семьи. 

Посещение школьной библиотеки. 

Игровые виды деятельности. 

Нахождение самостоятельных 

ответов на вопросы. 

Занятие – 

путешествие. 

Презентация. 

5.Подготовка к конкурсу 

«Давайте познакомимся» 

 Выразительное чтение 

стихотворений. Конкурс 

стихотворений. Подбор 

музыкального сопровождения 

Выявление художественно - 

значимых изобразительно – 

выразительных средств языка.  

Устное рецензирование чтения 

учащихся.  

Конкурс. Рецензия 

устных ответов. 

6.Выразительное чтение 

стихотворений любимых поэтов. 

Чтение вслух Работа с текстом 

 / интонация, ритм, жесты, 

мимика/. Обсуждение афиши. 

Репетиции. Выступление . 

Занятие - 

путешествие  по 

любимым 

страничкам   

7.Чтение наизусть Участие в игре – презентации. 

Обсуждение произведений.  

Участие в коллективном диалоге. 

Выполнение заданий 

литературной викторины. 

Конкурс 

стихотворений.  
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8.Конкурс «Я – мастер слова!» Оформление выставки. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказов, чтение стихотворений. 

Обсуждение произведений. 

Создание иллюстраций. 

Подготовка презентации. Защита 

презентации. 

 Участие в игре – 

презентации. 

Выставка. 

9.Мы в гостях у редких 

книг/посещение музея истории 

города/ 

 Участие в коллективном диалоге. 

Поиск в Интернете материала на 

заявленную тему. Обмен 

мнениями. 

Компьютерная 

презентация «Что 

узнали мы о 

книгах». 

Интерактивная игра. 

10.Что запомнилось… Составление литературно – 

музыкальной композиции «Вас 

приглашаем в семью 

книголюбов!». Оформление 

выставки. Написание статьи в 

газету. 

Занятие  - 

путешествие, 

выставка работ. 

11.Оформление книги любимого 

автора 

Оценка своей работы.  Обмен 

мнениями. 

Круглый стол. 

Выставка. 

Исследование. 

12.Урок – игра «Это мы – 

книголюбов дружная семья» 

Выполнение заданий 

литературной викторины. 

Литературная 

викторина. 

Презентация. Мини-

сообщение. 

13.Посещение библиотеки для 

детей и юношества 

Написание статьи в школьную 

газету «»Вас рады видеть в семье 

книг».  Написание мини – 

сочинений. Обсуждение работ. 

Беседа, презентация 

книг на тему «Ты  

подарила мне 

жизнь». Экскурсия. 

14.Подготовка презентации 

рукописной книги « Память! 

Будь зарубкой на века!»/военная 

тема/ 

Подбор и обсуждение материалов 

на заявленную тему. Создание 

рукописной книги.  Участие в 

коллективном диалоге.  Поиск в 

Интернете материала на 

заявленную тему. 

Диспут. 

Исследование. 

Презентация. 

Инсценирование. 

15.Читаем детям о войне. Выразительное чтение фрагментов 

рассказов, чтение стихотворений 

для учащихся 1-4 классов. 

Беседа после 

прослушивания. 

Конкурс. Устный 

журнал. Своя игра. 

16.Подготовка к устному 

журналу на тему «СЕМЬ «Я».   

 

Участие в коллективном диалоге.  

Поиск в Интернете материала на 

заявленную тему. Оценка своей 

работы.  Обмен мнениями. 

Создание иллюстраций. 

Устный журнал. 

Выставка. Мини-

доклады. 

17.Итоговое занятие. На сцене с 

любимыми героями. 

Показ мини – сценок по 

выбранным эпизодам. Обмен 

мнениями. Обсуждение афиши - 

объявления 

Викторина по 

просмотренному 

материалу. 

Инсценирование. 

Презентация. 

Татрально игровая деятельность  

5-9 класс 

Программа театрально – игровой деятельности предназначена для школьников 5 - 9 классов, 

в возрасте 11 - 16  лет.  
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Программа  ориентирована на всестороннее развитие личности ребёнка, его неповторимой 

индивидуальности. В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано поэтапное использование отдельных видов 

детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе 

театрального воплощения. 

Особенности программы: 

 

В основе формирования способности к театральному  анализу лежат два главных вида 

деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность 

необходимых для творчества знаний  определяется, прежде всего, их системностью,  

ведущим, структурообразующим элементом который является театральное 

мастерство.  В программе  предлагаются следующие формы и методы работы: 

- массовые, групповые и индивидуальные формы организации детского досуга; 

- методы: 

     1. Метод игры и игрового тренинга. 

     2. Метод театрализации. 

     3. Метод состязательности. 

     4. Методы воспитания (убеждения, товарищеская критика, стимулирование 

инициативы). 

     5. Методы активизации (вербально - речевой, действенно - динамический, творческое 

исполнение и т.д.). 

    Использование данных форм и методов повышает уровень заинтересованности и участия 

детей во предложенной деятельности. Способствует развитию межличностных 

отношений, инициативы и творчества детей. 

На каждом занятии  обязательны: ряд упражнений на развитие артикуляции, дикции, 

дыхания, выразительности речи; вокально-хоровая работа; слушание музыки. 

В соответствии с  концепцией учебного плана, принятой в школе, программа курса 

рассчитана на 35часов. Периодичность занятий  1раз в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате работы учащихся по программе ожидаются следующие результаты: 

- воспитание ответственности на основе осознания роли человека в современном мире; 

- умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его; 

- приобретение учащимися прочных знаний, подкрепленных практическими навыками и 

умениями; 

- закрепление навыков самостоятельной работы, исследовательской деятельности; 

- развитие интеллекта учащихся, навыков общения, развитие чувств прекрасного. 

Содержание курса. 

 

1. Вводное занятие 

Знакомство. Выявление творческих возможностей. Сценическое действие как основа 

актёрского творчества. Первостепенная роль актёра. Что такое театр? Учимся быть 

артистами. Комплекс игр на знакомство, творческое взаимодействие, на развитие 

творческих способностей. 

 

2.  Театральное искусство.  
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Цели и задачи. Краткая история театра. Оборудование и художественные материалы, 

необходимые для занятий. Специфика театрального мастерства. Воспитывающая 

функция театра. 

 

3. Театральные игровые действия.  

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной 

дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении.  

Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и 

басней. 

Танцевальные, игровые разминки, актёрский тренинг. 

4. Этюды. 

Поиск мизансцены – мест нахождения действующих лиц в каждый отдельный момент, 

определение (зачем, почему делаю то или иное: стою, крадусь, прячусь). Всё это 

делается в сочетании с текстом. Этюды на предлагаемые обстоятельства отрывка, 

куска, сцены. 

Образы животных, воодушевленные предметы, синхронное пение, мастерство 

перевоплощения, выразительность пластики. 

Публичное одиночество  - умение свободно, естественно, раскрепощено вести себя перед 

публикой. 

Одиночный этюд. 

Групповой этюд. 

Основа этюда: логическое развитее событий, конфликта и всех поэтапных действий. 

Органичность, естественность и убедительность игры. 

Комплекс занятий ставит своей задачей развитие памяти и логического мышления, чувства 

ритма, координацию тела, пластичность. Умение свободно и естественно вести себя 

перед публикой. Научить мастерству перевоплощения.  

 

5   Театр сказки.  

Театр сказки объединяет учеников 5 класса. Основой музыкального театрального действия 

здесь могут быть народные сказки, мифы, литературные сказки, связанные со 

школьной программой, сказки, сочиненные самими детьми.  

Спектакли создаются в увлекательном процессе импровизации, коллективного творчества, 

детям представляется свобода фантазии в сценическом решении, в выборе 

выразительных средств.  

В театральной игре используются куклы, рисунки, изготовленные детьми предметы 

старинного быта. Все оформление, костюмы и реквизит спектакля дети 

изготавливают сами 

 

. 

6. Театрально – игровая деятельность 

 

Закрепление полученных навыков и знаний. Упражнение на дикцию, артикуляцию, 

дыхание. Выразительное чтение (поэзия), сюжетно-ролевые игры. Голосо-речевой 

тренинг. Игры-упражнения: «Позиции», «Зеркало» и др. Выполнение этюдов. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Чтение, анализ сказок; инсценирование отдельных эпизодов. Упражнение на развитие 

выразительности движений,  подвижности речевого аппарата. 
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7. Миниатюра.  

 Жанр «малых форм», небольшое по размеру произведение (рассказ, пьеса, 

хореографические, вокальные или музыкальные сценки, эстрадная или клоунская реприза).  

 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа. 

           -  собственные суждения учащихся о художественном образе, о своем             

отношении к явлениям искусства, действительности; 

 смена сфер творческого самовыражения - слово, песня, пластическое интонирование;  

 создание (продуцирование) своего образа, художественной композиции; 

  сочинительство; 

 Использование разноплановых приемов художественной выразительности; 

8. Театральный марафон.  

Итоговые занятия по программе, с использованием конкурсных элементов выполнения 

заданий. 

Практическая работа:  

 эмоционально-художественное «погружение»,  

 художественно-творческое и образное моделирование,  

 активизация воображения и творческого представления,  

 сравнение и сопоставление,  

 импровизация,  

 игровое подражание,  

 самоидентификация с героем изучаемого художественного произведения,  

 субъективная трансформация (произвольное видоизменение тех или иных средств 

художественной выразительности и последующее сопоставление их с замыслом 

автора),  

 дедуктивно-индуктивное восприятие учебно-художественного материала 

(восхождение от общего к частному и от частного к общему) и др. Диагностика 

творческих способностей воспитанников. 

 

9. Поездки в театр. Экскурсии. 

Для ознакомления с работой профессиональных актёров в течение года необходимо 

вывозить ребят в театры – театр драмы, театр музкомедии, молодежный театр. 

Тематическое планирование курса 5класс (35 часов): 

№ 

п/п 

тема урока Планируемые результаты 

(знать, уметь) 

 

Количес

тво 

часов 

1.    Введение в 

театральное 

искусство.  

 

 Пользоваться основными понятиями темы 

 умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в 

контакт и поддерживая его; 

 свободно принимать решения в игровой ситуации. 

 

6 

2.   Театральные игровые 

действия. 

 

 владеть прочными знаниями, подкрепленных 

практическими навыками и умениями; 

 импровизировать, выполнять полученные задания 

свободно и без «зажима» 

10 



544 

 

3.  Театр сказки.  Вести диалог, координировать свои действия с 

действиями партнёров по совместной деятельности; 

 Находить характерные черты героев произведение и 

проигрывать их на сцене 

 Импровизировать, в зависимости от сюжета. 

5 

4.  Театрально – игровая 

деятельность 

 

 Развивать навыки общения, чувства прекрасного. 

 владеть навыками самостоятельной работы; 

 творчески подходить к выполнению любого задания. 

 

10 

5.  Театральный марафон  Как работать вместе; 

 Правила «команды»; 

 Способы группового взаимодействия. 

 Актёрское мастерство и умение импровизировать 

 Совместно принимать решения; 

 Создавать ситуации комфортного межличностного 

взаимодействия. 

4 

 

Тематическое планирование курса  6класс (35 часов) 

№ 

п/п 

тема урока Планируемые результаты 

(знать, уметь) 

 

Коли

честв

о 

часов 

1.    Вводное занятие 

 

 Пользоваться основными понятиями темы 

 умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в 

контакт и поддерживая его; 

 свободно принимать решения в игровой ситуации. 

 

2 

2.  театральное искусство  Пользоваться основными понятиями темы 

 Знать основные направления деятельности, используемой на 

занятиях. 

3 

3.  Сценическая речь  Владеть  практическими навыками и умениями, речевого 

тренинга, дыхательной и артикуляционной гимнастики. 

 Применять полученные знания на практике. 

8 

4.   Театральные игровые 

действия. 

 

 владеть прочными знаниями, подкрепленных практическими 

навыками и умениями; 

 импровизировать, выполнять полученные задания свободно 

и без «зажима» 

5 

5.  Театр сказки.  Вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнёров по совместной деятельности; 

 Находить характерные черты героев произведение и 

проигрывать их на сцене 

 Выступать в разных ролях – от ведущего до актера. 

4 

6.  Театрально – игровая 

деятельность 

 

 Развивать навыки общения, чувства прекрасного. 

 владеть навыками самостоятельной работы; 

 творчески подходить к выполнению любого задания. 

 Развивать мышление, воображение и фантазию. 

 

6 
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7.  Театральный марафон  Как работать вместе; 

 Правила «команды»; 

 Способы группового взаимодействия. 

 Актёрское мастерство и умение импровизировать 

 Совместно принимать решения; 

 Создавать ситуации комфортного межличностного 

взаимодействия. 

7 

Тематическое планирование курса 7класс  (35 часов): 

№ 

п/п 

тема урока Планируемые результаты 

(знать, уметь) 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

1.    Введение в 

театральное 

искусство.  

 

 Пользоваться основными понятиями темы 

 умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в 

контакт и поддерживая его; 

 свободно принимать решения в игровой ситуации. 

 

3 

2.    Театральные игровые 

действия. 

 

 владеть прочными знаниями, подкрепленных 

практическими навыками и умениями; 

 импровизировать, выполнять полученные задания 

свободно и без «зажима» 

7 

3.  Театр сказки.  Вести диалог, координировать свои действия с 

действиями партнёров по совместной деятельности; 

 Находить характерные черты героев произведение и 

проигрывать их на сцене 

5 

4. Театр миниатюр  Вести диалог, координировать свои действия с 

действиями партнёров по совместной деятельности; 

 Работать в группе; 

 Применять в разработке миниатюр собственные знания, 

использовать литературный материал. 

8 

5. Театрально – игровая 

деятельность 

 

 Развивать навыки общения, чувства прекрасного. 

 владеть навыками самостоятельной работы; 

 творчски подходить к выполнению любого задания. 

 

6 

6. Театральный марафон  Как работать вместе; 

 Правила «команды»; 

 Способы группового взаимодействия. 

 Актёрское мастерство и умение импровизировать 

 Совместно принимать решения; 

 Создавать ситуации комфортного межличностного 

взаимодействия. 

6 

 

Тематическое планирование курса 8класс  (35 часов): 
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№ 

п/п 

тема 

урока 

Планируемые результаты 

(знать, уметь) 

 

Количес

тво 

часов 

1.   Вводное 

занятие 

 

 умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и 

поддерживая его; 

 свободно принимать решения в игровой ситуации. 

2 

2. 

 

Театральное 

искусство.  

 Пользоваться основными понятиями темы 

 Знать основные направления деятельности, используемой на 

занятиях. 

2 

3. 

 

 Театральные 

игровые 

действия. 

-     владеть прочными знаниями, подкрепленных практическими 

навыками и умениями; 

 импровизировать, выполнять полученные задания свободно и без 

«зажима» 

6 

4. 

 

Этюды. -    развитие памяти и логического мышления, чувства ритма, 

координации тела, пластичности. 

-    умение свободно и естественно вести себя перед публикой.  

-    научиться мастерству перевоплощения.  

6 

5. Театр сказки.  Вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнёров по совместной деятельности; 

 Находить характерные черты героев произведение и проигрывать 

их на сцене 

 Импровизировать, в зависимости от сюжета. 

5 

6. Театрально – 

игровая 

деятельность 

 Развивать навыки общения, чувства прекрасного. 

 владеть навыками самостоятельной работы; 

 творчески подходить к выполнению любого задания. 

5 

7. Театральный 

марафон 

 Как работать вместе; 

 Правила «команды»; 

 Способы группового взаимодействия. 

 Актёрское мастерство и умение импровизировать 

 Совместно принимать решения; 

 Создавать ситуации комфортного межличностного 

взаимодействия. 

5 

8. Поездки в 

театр. 

Экскурсии 

 Анализировать происходящее на профессиональной сцене 

 Знакомится с особенностями работы профессиональных актеров. 

4 

 

Тематическое планирование курса 9класс  (34 часов): 

№ 

п/п 

тема 

урока 

Планируемые результаты 

(знать, уметь) 

 

Количес

тво 

часов 

1.    Вводное 

занятие 

 

 умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и 

поддерживая его; 

 свободно принимать решения в игровой ситуации. 

1 

2.  

 

Театральное 

искусство.  

 Пользоваться основными понятиями темы 1 
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 Знать основные направления деятельности, используемой на 

занятиях. 

3.  Театральные 

игровые 

действия. 

-     владеть прочными знаниями, подкрепленных практическими 

навыками и умениями; 

 импровизировать, выполнять полученные задания свободно и без 

«зажима» 

5 

4. Этюды. -    развитие памяти и логического мышления, чувства ритма, 

координации тела, пластичности. 

-    умение свободно и естественно вести себя перед публикой.  

-    научиться мастерству перевоплощения.  

5 

5. Театр сказки.  Вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнёров по совместной деятельности; 

 Находить характерные черты героев произведение и проигрывать 

их на сцене 

 Импровизировать, в зависимости от сюжета. 

2 

6.  Театрально – 

игровая 

деятельность 

 Развивать навыки общения, чувства прекрасного. 

 владеть навыками самостоятельной работы; 

 творчески подходить к выполнению любого задания. 

5 

7.  Миниатюра  Применение сценической игры. 

 Использование приемов : трюк, остроумие, трансформация, 

эксцентрика 

 Соблюдение единства времени, места и действия. 

6 

8.  Театральный 

марафон 

 Как работать вместе; 

 Правила «команды»; 

 Способы группового взаимодействия. 

 Актёрское мастерство и умение импровизировать 

 Совместно принимать решения; 

 Создавать ситуации комфортного межличностного 

взаимодействия. 

5 

9. Поездки в 

театр. 

Экскурсии 

 Анализировать происходящее на профессиональной сцене 

 Знакомится с особенностями работы профессиональных актеров. 

4 

 

 

Экология 

8-9 класс 

Рабочая программа соответствует: 

1. Рабочая программа составлена на основе авторской программы внеурочной 

деятельности. Экологическая культура и здоровый образ жизни. 8 класс. Экологическая 

культура и устойчивое развитие. 8-9 класс/ Е. Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, Л. И. 

Колесникова и др. М.: Просвещение, 2012.- 92 стр.- ( Работаем по новым стандартам) 

Личные результаты предусматривают:  

 - опыт нравственного выбора на основе ценностного отношения к здоровью, экологической 

безопасности, жизни во всех ее проявлениях;  - осознание взаимосвязи телесного и 

духовного здоровья при ведущей роли нравственности, компетентности и культуры 

человека; - положительную мотивацию к действиям по развитию своей экологической 

грамотности; осознанному отказу от вредных привычек; самоограничению на основе 

экологических, нравственных и правовых императивов; формированию культуры 

здорового и экологически безопасного образа жизни.     



548 

 

Метапредметными результатами являются:   

-опыт применения экосистемной познавательной модели и историко-культурного подхода 

для изучения здоровья человека и культурных традиций его сохранения во взаимосвязи с 

социоприродными условиями  проживания;  - нравственного выбора и принятия 

обоснованного решения о стратегии действий в условиях экологического риска; рефлексии 

и оценки последствий таких действий;  - участия в прениях, дискуссии, полемике, диспуте, 

дебатах; общения на переговорной площадке, вечере встреч, форуме, выполнения функции 

модератора; позиционирования в роли лица, ответственного за состояние здоровья 

окружающих людей и качество окружающей среды; а также умения -  находить, 

обрабатывать, проверять тематическую информацию, фиксировать и использовать ее;   - 

разрабатывать проект в соответствии с требованиями; принимать обоснованное решение о 

возможности его реализации в жизни, вносить в него поправки по ходу исполнения, 

публично оценивать его результаты;  - подчиняться правилам работы в команде, осознанно 

следовать принципам социального партнерства; - формулировать мысль, представлять ее 

публично, аргументировать, убеждать и вести просветительскую работу;  - составлять 

портфолио, отражать в нем работу по повышению грамотности своей и своего окружения 

по вопросам экологии и здоровья.   

  

Предметными  результатами  освоения примерной программы внеурочной деятельности  

являются  представления    - о культурных традициях заботы о здоровье и качестве 

окружающей среде у разных народов; традициях здорового образа жизни коренных народов 

местной территории; экологической культуре как способе и результате адаптации и 

организации жизнедеятельности в конкретных социо-природных условиях; целостности 

телесного и духовного здоровья; индивидуальных особенностях ресурсов здоровья и 

здорового образа жизни; надежных источниках информации по вопросам экологии и 

здоровья; ответственных организациях, учреждениях и лицах в области экологии и 

здоровья; стратегиях  поведения в условиях опасностей для здоровья в чрезвычайных и 

повседневных экологических ситуациях; - о видах загрязнении окружающей среды 

(химическом, физическом, биологическом и информационном), их причинах (природные 

особенности, нерациональное природопользование, вредные привычки, низкая культура 

личности); нормировании качества среды; воздействии загрязнения среды на генетическое, 

биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека;  

 умения  - раскрывать содержание понятий: здоровье, ресурсы здоровья, здоровый образ 

жизни, загрязнитель, экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная 

экологическая ситуация; - приводить аргументы взаимообусловленности телесного и 

духовного здоровья человека;  здоровья человека и экологической безопасности 

окружающей его среды; здорового образа жизни человека и его экологической культуры;  - 

оценивать ресурсы своего здоровья и намечать пути их увеличения средствами здорового 

образа жизни, оздоровления окружающей среды, самообразования и самовоспитания;  - 

называть особенности здорового образа жизни коренных народов своей местности, 

включая их рационы питания, предметы домашнего обихода, жилище, одежду, способы 

природопользования, воспитания здорового потомства; отношение к вредным привычкам, 

отраженное в традициях, обычаях, фольклоре и верованиях местных коренных народов; - 

выполнять практические действия по оценке экологических рисков в повседневных 

ситуациях, вести экологический мониторинг;  - классифицировать загрязнители по их 

действию на здоровье; обосновывать способы экологически безопасного поведения и 

жизнедеятельности в чрезвычайных и повседневных экологических ситуациях;   - 

проектировать образ жизни, учитывающий экологические риски окружающей среды и  

индивидуальные особенности человека.   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 Клуб по интересам: «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ»  

 Введение.  Клуб по интересам как форма общения и совместной деятельности. Клуб 

«Экология и здоровье», его задачи. Технический, естественнонаучный, гуманитарный, 

технологический аспект проблемы. Формы работы клуба: тематические заседания; 

форумы, дискуссии, диспуты, полемики, прения, дебаты; просмотры кинофильмов и их 

обсуждение; практические и лабораторные работы; переговорные площадки; работа в 

Интернете, библиотеке; вечера встреч; тематический месячник. Программа работы клуба. 

Критерии оценки деятельности его членов. Портфолио члена клуба.             Ключевые 

понятия. Здоровье. Ресурсы здоровья. Единство телесного и духовного здоровья человека. 

Здоровье как проблема медицинская и социокультурная. Виды ресурсов здоровья. 

Здоровый образ жизни как способ сохранения и увеличения ресурсов здоровья.         Формы 

организации внеурочной деятельности: Открытие клуба. Заседание клуба «Здоровье и его 

ресурсы».   

 Раздел 1. «Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий».  

Особенности традиций здоровья у разных народов и их причины.  Культурные традиции 

здорового образа жизни разных времен и народов. Их обусловленность особенностями 

территории проживания. Культура здоровья местного населения как результат адаптации 

многих поколений к условиям проживания. Историко-культурный метод реконструкции 

событий и определения их смысла. Дискуссия как способ обсуждения какого-либо общего 

вопроса с намерением достичь взаимоприемлемое решение.          Культура здоровья 

местных коренных народов. Особенности питания, предметов домашнего обихода, 

жилища, одежды, способов природопользования (растениеводство, животноводство, охота, 

рыболовство); воспитание здорового потомства и отношение к вредным привычкам – 

отраженные в традициях, обычаях, фольклоре и верованиях местных коренных народов. 

Форум как форма общения людей, объединенных общими интересами, его правила, 

функции модератора.          Формы организации внеурочной деятельности ( клуба по 

интересам): Клубная гостиная «Этнография о здоровье».  Киноклуб: «Миклухо-Маклай» 

(1947), реж. А.Разумный. Дискуссия «Культура здоровья и экологическая культура: что 

общее?». Форум «Культура здоровья местного населения»  

   Раздел 2. «Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью?»           

Исследовательские умения. Риски для здоровья. Экологические риски. Источники 

информации о рисках для здоровья, их надежность. Способы проверки информации на 

достоверность. Экологические риски в урбанизированной и сельской среде. Практические 

способы оценки экологических рисков в повседневной жизни (экологический мониторинг 

качества воды, воздуха, почвы, продуктов питания, предметов быта). Ресурсы здоровья. 

Индивидуальные особенности ресурсов здоровья (резистентность организма, ценностные 

установки, грамотность в вопросах экологии и здоровья).           Коммуникативные умения. 

Особенности общения по вопросам экологии и здоровья: опасность предрассудков, 

спекуляций, манипуляций, криминала, терроризма. Примеры и их  комментарии. Способы 

защиты от ложной информации. Формы обращения граждан к службам экстренной 

помощи, организациям, депутатам, ответственным лицам. Формы социального партнерства 

с общественными организациями, учреждениями здравоохранения по предоставлению 

населению достоверной информации по вопросам экологии и здоровья.          Формы 

организации внеурочной деятельности ( клуба по интересам):           Практикум. 

Экологический мониторинг.           Работа с разными источниками информации (Интернет, 

библиотека, экологические отчеты официальных организаций, специалисты).            

Киноклуб «Робинзон Крузо» (1947), реж. А.Андриевский («Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (1972), реж. С.Говорухин).          Переговорная площадка 

«Экология и здоровье: учимся действовать».  

           Раздел 3. «Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ 

жизни».            Действия в чрезвычайных экологических ситуациях. Понятие «загрязнение 
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окружающей среды». Его виды (химические, физические, биологические и 

информационные). Механизмы воздействия загрязнителей на генетическое, 

биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека. Природные и 

антропогенные причины загрязнения окружающей среды. Нормирование качества 

окружающей среды. Чрезвычайные экологические ситуации. Варианты экологически 

безопасного поведения. Проблемы нравственного выбора в чрезвычайных ситуациях. 

Ди́спут как коллективное обсуждение нравственных, политических, научных и других 

проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного решения, с высказыванием 

различных суждений, точек зрения, оценок. Способы оказания первой помощи в 

чрезвычайных экологических ситуациях.            Действия в повседневных экологических 

ситуациях. Процесс проектирования здорового и экологически безопасного образа жизни, 

его этапы, возможные трудности. Экосистемная познавательная модель как средство 

проектирования здорового и экологически безопасного образа жизни путем оптимизации 

взаимодействия внутренней и внешней среды организма. Стратегии экологически 

безопасного поведения. Роль экологически чистого питания, ресурсосбережения, 

экологичного жилища, безопасных технических изобретений, умения выращивать 

экологически чистый урожай, отказа от вредных привычек, свободного доступа к 

информации для сохранения здоровья человека. Учет индивидуальных ресурсов здоровья. 

Полемика как способ отстаивания своей точки зрения, ее приемы (навязывание своего 

сценария обсуждения, ораторские приемы, выбор удачного времени для изложения 

решающих аргументов).          Формы организации внеурочной деятельности ( клуба по 

интересам):          Ролевая игра, моделирующая чрезвычайную экологическую ситуацию.            

Ролевая игра, моделирующая повседневную экологическую ситуацию.           Киноклуб: 

«Красная палатка» (1969), реж. М.Калатозов. Диспут: «Цена выживания»          Клубная 

гостиная «Банк идей ЗОЖ», «Правила здорового образа жизни – одинаковы ли они для 

всех?».                      

Раздел 4. «Наш  вклад в здоровье окружающей среды».              

Оздоровление окружающей среды. Проекты, направленные на экологическую безопасность 

окружающей среды и здоровьесбережение. Прогноз последствий их реализации. Принцип 

предосторожности. Баланс экологических, экономических и социальных интересов. 

Целесообразность, реальность, экономичность, экологическая безопасность, посильность, 

технологичность выполнения проекта, устойчивость (длительность) его результатов. 

Исполнение проектов. Правила работы в команде (распределение функциональных 

обязанностей в соответствии с возможностями и интересами ее членов, понимание каждым 

смысла общей работы и его роли в ней, право на ошибку, свободное обсуждение общей 

работы, ненасильственное общение и др.). Критерии социального партнерства 

(добровольность, равноправие, общность цели, взаимосодействие в ее достижении, 

взаимная ответственность).           Повестка дня на XXI век. Перспективы решения местных 

проблем экологии и здоровья в будущем. Их связь с решением аналогичных проблем на 

глобальном уровне. Решения конференции ООН по устойчивому развитию. Хартия Земли. 

Ответственность каждого гражданина за свой выбор и принятие решения.  Формы 

организации внеурочной деятельности ( клуба по интересам): Проекты по преобразованию 

школьной среды, ближайшего окружения, их общественное обсуждение.  Исполнение 

проектов в реальной жизни. Расширенное заседание клуба по обсуждению результатов 

осуществления проектов с приглашением младших школьников.            Вечер встреч «Шаг 

в будущее».           Киноклуб: «Аватар» (2009), реж. Дж. Кемерон.             Полемика «Кто в 

ответе за будущее?».             Раздел 5. «Экологическая культура как ресурс здоровья».           

Приоритет образования и просвещения в решении проблем экологии и здоровья. Ведущий 

вклад экологической культуры, духовного и социально-психологического здоровья 

человека в его телесное благополучие, успешную социализацию, возможность рождения 

здорового ребенка и долголетие. Примеры экологически направленной, 

здоровьесберегающей деятельности, поступков из жизни исторических личностей, 

известных деятелей современности, кумиров подростков. Приоритетность образования и 
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просвещения в решении современных и будущих проблем экологии и здоровья. Прения как 

форма выражения различных мнений по итогам  предварительного исследования вопроса.           

Способы и формы просветительской работы. Просвещение как передача, распространение 

знаний и культуры. Пропаганда как распространение фактов, аргументов и других сведений 

для воздействия на общественное мнение. Средства просвещения и пропаганды. Дебаты 

как интеллектуальная игра, метод ведения спора, при котором стороны представляют 

определенные точки зрения с целью убедить третью сторону (зрителей). Возможности 

дебатов (развитие лидерских качеств, умения выступать на публике, рассматривать 

проблему с разных точек зрения). Художественные образы и метафоры. Язык 

публицистики. Буклет, плакат, газета, их задачи и способы изготовления.            Формы 

организации внеурочной деятельности ( клуба по интересам):          Прения: «Каким путем 

идти?».          Месячник просветительских мероприятий по вопросам экологии и здоровья.             

Изготовление просветительских буклетов, плакатов.          Конкурс плакатов.          Школа 

для родителей.           Киноклуб «Дерсу Узала» (1975), реж. А.Куросава.           Публичные 

дебаты «Выживание человечества: спасение в технологиях или культуре?»          

Презентация портфолио.                                 

Тематический план рабочей программы учебного курса 

 

№ 

п/п 
Разделы  

Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 
Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, 

территорий 
6 

3 Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? 6 

4 
Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный 

образ жизни 
8 

5 Наш  вклад в здоровье окружающей среды 8 

6 Экологическая культура как ресурс здоровья 5 

 Итого  35 

Содержание общеобразовательной программы 9 класс 

Введение( 1 час) 

Предмет, изучаемый в курсе. Его уникальность и значение.  

Раздел 1. Устойчивое развитие: наука, культура, образование(5 часов) 

История развития академической науки. Роль российской науки в развитии цивилизации . 

Основа авторского права на созданный интеллектуальный продукт. Методы познания в 

экологии. Экологический проект, его характеристика, этапы реализации, критерии оценки. 

Глобальные экологические проблемы цивилизации XXI века. 

Формы организации работы:  

Практикум «Экологические исследования и проекты» ; 

Презентации: «Устойчивое развитие: наука, культура, образование». 

Раздел 2. Семья как модель устойчивого развития общества. Экологическая культура 

семьи и её бюджет( 5 часов) 

Связь экологии и экономики. Модели потребления. Ресурсы сбережения как генеральное 

направление действий для устойчивого развития.  

Семья как модель устойчивого развития общества. Бюджет семьи, его структура. 

Зависимость бюджета от ее экологической культуры. Возможности ресурсосбережения в 

семье. Продукты «зеленой» экономики; 

«Зеленый» семейный бюджет. Уклад семейной жизни и экологическая грамотность его 

организации. Народные семейные ценности и традиции для устойчивого развития. 

Формы организации работы:  

Практическая работа по исследованию бюджета семьи с точки зрения ее экологической 

культуры.  
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Раздел 3. Экологическая культура в моей будущей профессии.( 6 часов) 

Вопросы экологии и здоровья в профессии. Особенности труда в условиях 

постиндустриального общества. Вклад профессиональной деятельности в возникновение и 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития местного сообщества. 

Экология труда, её связь с психологией, физиологией, гигиеной и эргономикой 

профессионального труда. 

Требования профессиограммы к экологической культуре специалиста. Экологически 

ориентированная профессиограмма. Экологическая культура специалиста в 

постиндустриального обществе. Экосистемная познавательная модель как средство 

экологического мышления специалиста. Экологическая этика в профессиональной 

деятельности.  

Сохранение здоровья  в профессии. Связь профессионального долголетия с умением 

проектировать здоровый образ жизни  с учетом особенностей профессиональной 

деятельности. Здоровый образ жизни в будущей профессии. 

Формы организации работы:   

  - практическая работа «Экологически ориентированная профессиограмма»; 

  - проект экологически сообразного здорового образа жизни в профессии. 

Раздел 4. Учусь управлять собой. Работаю в команде(6 часов) 

Экологический кризис как кризис ценностный установок человека. Экологические, 

нравственные и правовые ограничения природоиспользования.  

Психологические проблемы самоограничения. Проблема нравственного выбора. 

Экологическая культ ура как показатель гражданской зрелости. Экологическая 

законодательность и законопослушность. Уровни развития экологически ориентированной 

личности.  Понятие и принципы социального партнёрства. Социальное партнёрство в 

решении экологических проблем. Работа в команде. Распределение обязанностей. Поиск 

сбалансированного коллективного решения в условиях конфликта экологических, 

экономических и социальных интересах. Толерантность и её формы. 

Формы организации работы:  

 - практическая работа «Самоообследование уровня экологической культуры»; 

 - тренинг: «Учусь социальному партнёрству»; 

 - тренинг выбора (выбор направления действий на основе нравственных, правовых и 

экологических норм). 

 

Раздел 5. Учусь действовать. Экологическое просвещение для устойчивого развития. 

(10 часов) 

Экологические проблемы России, их причины. Связь с национальной безопасностью 

страны, здоровьем населения. Прогноз вариантов экологических событий в разных 

регионах. Роль интеллектуального потенциала страны в решении её экологических 

проблем. Государственная поддержка одарённых детей. Изобретения и патенты. 

Просвещение в интересах устойчивого развития. Принципы, способы и формы 

просветительской работы. 

Хартия Земли. Цели Хартии Земли. Возможность каждого человека участвовать в её 

выполнении. 

Формы организации работы: 

 - конкурс буклетов «Ваш личный вклад в наше будущее»; 

 - презентация Хартии Земли; 

 - тематическая выставка фотографий и плакатов. 

Планирование курса «Экологическая культура и устойчивое развитие». 

Тема занятия Объём 

выделен. 

Времени 

Введение 1 час 

Раздел 1: Устойчивое развитие: наука, культура, образование. 5 часов 
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Раздел 2: Семья как модель устойчивого развития общества. Экологическая 

культура семьи и её бюджет. 

6 часов 

Раздел 3: Экологическая культура в моей будущей профессии. 6 часов  

Раздел 4: Учусь управлять собой. Работаю в команде. 6 часов 

Раздел 5: Учусь действовать. Экологическое просвещение для устойчивого 

развития 

10 часов 

Лоскутная карусель 

5 класс 

При изучении технологии обеспечивается достижение результатов: 

 Личностных:  

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- самооценка умственных и физических возможностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками 

 Мета предметных: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе; 

- выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- оценивание своей трудовой деятельности. 

 Предметных: 

- практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитие умений применять технологии, представления, преобразования и 

использование информации; 

- овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 

- овладение методами эстетического оформления изделий; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности. 

Декоративно-прикладное искусство 4 часа 

Понятие «Декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по ткани.  

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, города. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 6 часов 

Понятие «композиция». Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, 

текстура и колорит в композиции. Понятие «орнамент». Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы 

стилизации.  

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции.  

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в создании 

эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на компьютере с помощью графического редактора. Профессия 

художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лоскутное шитьё 25 часов 
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Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба». 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Окончательная отделка изделия.   

Тематический план рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество 

часов 

1 Декоративно-прикладное искусство. 4 

2 
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

6 

 

3 Лоскутное шитьё. 25 

 Итого: 35 

Веселый клубок 

6 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по технологии 

Н.В.Синица, П.С.Самородского «Технология 5-8(9)». Сост. Н.В.Синица, 

П.С.Самородский,:  М,: «Вентана-Граф», 2015 г. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности. 

Вязание крючком. 

Основные виды петель при вязании крючком 9 часов 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязанные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины ниток. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия.  

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу 9 часов 

Вязание по кругу: основное кольцо. Способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских фигур: круга, квадрата, шестиугольника и объёмных форм. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 9 часов 

 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. 

Вязание цветных узоров 8 часов 
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Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Профессия 

художник в области декоративно-прикладного искусства. 

Тематический план  рабочей  программы  курса внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна.  9 

2 Вязание по кругу. 9 

3 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 9 

4 Вязание цветных узоров. 8 

 Итого: 35 

Намалюю 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по технологии 

Н.В.Синица, П.С.Самородского «Технология 5-8(9)». Сост. Н.В.Синица, 

П.С.Самородский,:  М,: «Вентана-Граф», 2015 г. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности. 

 

Ручная роспись ткани 12 часов 

Понятие о ручной росписи ткани. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Вышивка гладью 12 часов 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы «французский 

узелок» и «рококо». 

Вышивка атласными лентами 11 часов 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

   

Тематический план рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество 

часов 

1 Ручная роспись ткани. 12 

2 Вышивка гладью. 12 

3 Вышивка атласными лентами. 11 

 Итого: 35 

 

Трудные вопросы математики 

9 класс 

Программа «Трудные вопросы математики», ориентирована на приобретение опыта 

решения задач различных типов, позволяет ученику получить дополнительную подготовку 

для сдачи экзамена по математике за курс основной школы. Особенность принятого 

подхода курса «Трудные вопросы математики» состоит в том, что для занятий по 

математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся 
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к различным разделам школьной математики. Каждое занятие, а также все они в целом 

направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале. 

Программа направлена на подготовку учащихся к сдаче экзамена по математике в форме 

ОГЭ. Основной особенностью этойпрограммы является отработка заданий по всем 

разделам курса математики основной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории 

вероятностей, геометрии. Программа «Трудные вопросы математики» рассчитана на 34 

часа для работы с учащимися 9 классов. Программа предусматривает повторное 

рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает 

и использует целый ряд межпредметных связей и направлена в первую очередь на 

устранение «пробелов» в базовой составляющей математики, систематизацию знаний 

поосновным разделам школьной программы. 

Ожидаемые результаты 

Учащийсяможет научиться: 

 использовать математические формулы, уравнения и неравенства;примеры их 

применения для решения математических и практическихзадач; 

 понимать, как математически определенные функции могут описывать 

реальныезависимости; приводить примеры такого описания; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладногоинструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям государственнойитоговой 

аттестации (базовую часть) 

 работать в группе, как на занятиях, так и вне, 

 работать с информацией, в том числе и получаемой посредствомИнтернет 

 

Содержание программы 
1.Числа, числовые выражения, проценты (1ч)  

Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, 

действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. 

Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно равные выражения. 

Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по проценту.  

2. Буквенные выражения (1ч.)  

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с 

переменными. Значение выражений при известных числовых данных переменных.  

3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные 

дроби(4ч)  

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 

одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. 

Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы 

разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые 

значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. 



557 

 

Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным 

показателем и их свойства.  

4.Уравнения и неравенства(4ч)  

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: 

подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. Неравенства с одной 

переменной. Система неравенств. Методы решения неравенств и систем неравенств: метод 

интервалов, графический метод.  

5. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(3ч)  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула 

суммы nчленов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель 

геометрической прогрессии. Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула 

суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии.  

6.Функции и графики(3ч)  

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область 

значений функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. 

Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной 

функции. Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее 

свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная 

функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

7. Текстовые задачи(3ч)  

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление 

объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание 

веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения . 

8. Элементы статистики и теории вероятностей.(2ч.)  

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы решения 

комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило 

умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из теории 

вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей.  

9. Треугольники.(3ч.)  

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. 

Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

10. Многоугольники.(2ч.)  

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

11. Окружность. (2ч) Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и 

вписанный углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Длина окружности. Площадь круга.  

12. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА-

9 (6ч) 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Кол-

вочасов 

Теория Практика 

1  Числа, числовые выражения, проценты  1 1 0 
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2  Буквенные выражения  1 1 0 

3  Преобразование выражений. 

Формулысокращенного 

умножения.Рациональные дроби 

4 1 3 

4  Уравнения и неравенства  4 1 3 

5  Прогрессии: арифметическая 

игеометрическая 

3 1 2 

6  Функции и графики  3 1 2 

7  Текстовые задачи 3 0 3 

8  Элементы комбинаторики и 

теориивероятностей. 

2 1 1 

9  Треугольники.  3 1 2 

10  Многоугольники.  2 1 1 

11  Окружности.  2 1 1 

12  Решение тренировочных вариантов 

изучебных пособий и заданий 

изоткрытого банка заданий ГИА-9 

6 0 6 

 Итого 34 10 24 

Курс внеурочной деятельности «Мой выбор» 9 класс (34 часов) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  Личностные результаты:  

 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки;  

 формирование мотива самопознания и саморазвития;  

 осознание себя и своего места в жизни.  

Метапредметные результаты:  

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 

достаточно полном знании самого себя;  

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на основе 

внутренней позиции взрослого человека.  

- формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции взрослого 

человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 

необходимости самому принимать решения относительно своего будущего.  

Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Введение. Занятие направлено на знакомство учащихся с предлагаемой программой, 

личное и групповое целеполагание. Тренинг «Знакомство».  

 Что я знаю о себе? 

 Я – человек и личность.  Личность. Индивид. Анализ собственной личности и выявление 

уровня развития собственного Я (телесного, социального, рефлексивного, духовного). 

Рефлексия – обращенность познания человека на самого себя. Характер и темперамент. 

Врожденные особенности человека. Диагностика темперамента. Влияние темперамента на 

выбор профессии. Устойчивые особенности личности: черты характера. Психические 

качества личности.  Внимание, память, мышление, воображение. Интеллектуальные 

возможности человека. Интересы и склонности. Интерес и склонности как важные 

составляющие успеха в жизни. Диагностика собственных интересов. Самооценка Понятие 

самооценки. Диагностика собственного уровня самооценки. Мотивация личности. 

Жизненные и профессиональные ценности, цели, мотивы. Мотивация достижений. 

Здоровье и профессиональный выбор. Понятие здоровья. Факторы, оказывающие 

положительное и отрицательное влияние на состояние здоровья подростка. Группы 

здоровья. Влияние состояния здоровья на выбор профессии.  

 Сущность профессионального самоопределения  

Профессиональное самоопределение – что это? Культурно-исторические аспекты 

профессионального самоопределения. Типы самоопределения человека. Типы 
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самоопределения человека: самоопределение в конкретной трудовой функции, 

самоопределению на конкретном трудовом посту, самоопределение в специальности, 

самоопределение в профессии, жизненное самоопределение, личностное самоопределение.  

Профессиональные ценности. Ценности профессиональной элиты, с которой себя 

отождествляет школьник.  

Портфолио (портфель достижений)  

Проектирование основного и дополнительного образования. Начальная стадия выбора: 

«хочу», «могу» и «надо». Профессиональный план: основной вариант, запасной вариант. 

Анализ успешности человек. Понятие «Портфолио». Структура портфолио. Информация в 

портфель достижений.  

Классификация мира труда 

Мир профессий. Типы профессий: «человек-техника», «человек-человек», «человек-

природа», «человек-знаковая система», «человек - художественный образ». Классы 

профессий в соответствиями с целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательские. Отделы профессий, в основе которых лежат применяемые орудия труда и 

средства производства: профессии ручного труда, профессии механизированного труда, 

профессии автоматизированного труда, профессии, в которых основными орудиями труда 

выступают функциональные свойства организма. Профессиография. Понятие 

профессиографии. Формула профессии.  

Профессиональные пробы. Мини-проект «Профессиональная проба».  

 Переговорная площадка с родителями  

Мои родословные ценности. Профессиональная история семьи. Совместное 

проектирование профессионального будущего. Влияние семьи на выбор 

профессионального маршрута.  

 Жизнь по собственному выбору  

Самоконтроль. Как управлять собой. Чувство собственного достоинства. Самопринятие. 

Самоуважение. Самоодобрение. Тренинг «Как управлять собой». Мой выбор. Составление 

профессиограмм, списков необходимых книг, журнальных и газетных статей, адресов 

сайтов, телефонных справочников.  

Мини-проект «Мой выбор».  

Формы внеурочной деятельности словесно-логические:беседы на различные темы; 

дискуссии. 

Виды  деятельности: самоанализ, анализ научных и художественных источников, СМИ;  

анализ практических примеров проблемных ситуаций; групповые дискуссии; 

индивидуальная работа; индивидуальная и групповая  проектная работа; психотренинг; 

психодиагностические процедуры; ролевые и деловые игры; эвристические задания. 

Тематическое  планирование  

№ Модули Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Модуль 1. «Что я знаю о себе?» 11 

3 Модуль 2. Сущность профессионального самоопределения   5 

4 Модуль 3. Портфолио (портфель достижений)  4 

5 Модуль 4. Классификация мира труда  7 

6 Модуль 5. Переговорная площадка с родителями   3 

7 Модуль 6. Жизнь по собственному выбору   3 

8 Резерв 1 

Итого 35 

 

Проектная деятельность 

8-9 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 
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образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго поколения), с учетом 

авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Методическое пособие 

по основам проектной деятельности школьника» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Результат 1 уровня: приобретение школьниками знаний об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации в ходе работы над 

проектами; 

Результат 2 уровня: формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом в ходе организации коллективной 

творческой деятельности; 

Результат 3 уровня: приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности; 

публичного выступления; интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения;  общения с представителями других социальных групп, других поколений. 

Основные результаты реализации программы оцениваются через выступление с 

темой проектной работы по выбранному предмету. 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

8 класс 

 «Доказательство». Подготовительный этап. Вводный урок. Знакомство с темой проекта. 

Применение алгоритма доказательства под руководством учителя. Тренировочные 

упражнения на применение алгоритма доказательства. Работа в группах. Защита темы 

проекта. Поисково-информационный этап. Введение алгоритма поиска информации на 

печатных носителях. Образец выделения главной/существенной информации по теме. Сбор 

информации по теме, накопление источников информации, обработка информации. 

Основной этап. Знакомство со структурой работы. Доказательство тезисов по избранной 

теме. Написание работы. Заключительный этап. Презентации результатов проекта. 

Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 

9 класс (Структура проектной деятельности варьируется и определяется типом проекта, 

избранным учеником) 

Подготовительный этап. 

Вводный урок. Знакомство с метатемой проекта: «Причины и следствия». Введение 

образцов проектной работы в различной тематике: история языка, литература. 

Введение алгоритма установления причинно-следственные связи. Работа в группах. 

Обсуждение представленных учениками материалов по теме работы. Выявление проблем и 

их причин. Защита темы проекта. Составление введения к проекту Составление обзора 

литературы.  Круглый стол «Обсуждение результатов работы на подготовительном этапе». 

Основной этап. 

Коррекция недочётов, выявленных на «круглом столе». 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. 
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Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте 

напрямую. 

Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации. 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста 

Формулирование собственных аргументов с опорой на жизненный опыт. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. 

Нахождение способов проверки противоречивой информации. 

Проблема. Анализ способов решения проблемы 

Поисково-информационный этап. 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка информации. 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка информации. 

Работа по составлению таблиц. 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка информации. 

Работа с источниками. 

Знакомство со структурой работы. Установление причинно-следственных связей как приём 

доказательства. 

Доказательство тезисов по избранной теме. Написание работы. 

Составление и обсуждение  тезисов по избранной теме. Написание работы. 

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном этапе». Продвижение 

продукта. 

Аргументация. Доказательство. 

Пробная презентация. 

Заключительный этап. Презентации результатов проекта. Рефлексия проектной 

деятельности и её результатов. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, практическое) 

 

Кол-во 

часов 

1,2 Вводный урок. Знакомство с темой проекта. 

Применение алгоритма доказательства под руководством учителя 

2 

3,4 Тренировочные упражнения на применение алгоритма 

доказательства. Работа в группах. 

2 

5,6 Ситуация и проблема. 2 

7,8 Проблема. Анализ способов решения проблемы 2 

9, 

10 
Поисково-информационный этап. 
Введение алгоритма поиска информации на печатных носителях.  

2 

11, 

12 

Образец выделения главной/существенной информации по теме. 2 

13, 

14, 

15 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, 

обработка информации. 
2 

16, 

17 

Основной этап. 

Знакомство со структурой работы.  

2 

18, 

19 

Доказательство тезисов по избранной теме. 2 

20 

21 

Метод применения увиденного. Метод фокальных объектов 2 

22 

23 

Метод системного оператора. 2 
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 Тематическое планирование 9 класс 
 

24 

25 

Бюджет проекта. 2 

26 

27 

Продвижение продукта. 2 

28 

29 

Как работать в команде. 2 

30 

31 

Аргументация. Доказательство. 2 

32 Дискуссия. 1 

33 Пробная презентация. 1 

34 

35 

Заключительный этап. 

Презентации результатов проекта. 

Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 

2 

№ 

п/п 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, практическое) 

 

Кол-

во 

часов 

1,2 Подготовительный этап. 

Вводный урок. Знакомство с метатемой проекта: «Причины и 

следствия». Введение образцов проектной работы в различной 

тематике: история языка, литература. 

2 

3,4 Введение алгоритма установления причинно-следственные связи. 

Работа в группах. 
2 

5,6 Обсуждение представленных учениками материалов по теме 

работы. Выявление проблем и их причин. 

Защита темы проекта. 

2 

7,8  Составление введения к проекту 

Составление обзора литературы.  

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на 

подготовительном этапе». 

2 

9 Основной этап. 

Коррекция недочётов, выявленных на «круглом столе». 
1 

10 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 1 

11 Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании 

текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 
1 

12 Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не 

показанных в тексте напрямую. 
1 

13 Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. 
1 

14 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста 1 

15 Формулирование собственных аргументов с опорой на жизненный 

опыт. 
1 

16 Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 1 
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Волейбол 

5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы по внеурочной 

деятельности «волейбол» Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов  - : М. 

Просвещение, 2011 г. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности с указанием формы 

организации и видов деятельности. 

 В результате изучения раздела «Волейбол» курса «Физическая культура» на 

занятиях и во внеурочной деятельности учащиеся должны: 

знать 

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

17 Сопоставление различных точек зрения на информацию. 1 

18 Нахождение способов проверки противоречивой информации. 1 

19 Проблема. Анализ способов решения проблемы 1 

20 Поисково-информационный этап. 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, 

обработка информации. 

1 

21,22 Сбор информации по теме, накопление источников информации, 

обработка информации. Работа по составлению таблиц. 
2 

23 

 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, 

обработка информации. Работа с источниками. 
1 

24 Знакомство со структурой работы. Установление причинно-

следственных связей как приём доказательства. 
1 

25- 

26 

Доказательство тезисов по избранной теме. Написание работы. 2 

27- 

28 

Составление и обсуждение  тезисов по избранной теме. Написание 

работы. 
2 

29 

30 

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном 

этапе». Продвижение продукта. 
2 

31 Аргументация. Доказательство. 1 

32 Пробная презентация. 1 

33 

34 

 

Заключительный этап. 

Презентации результатов проекта. 

Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 

2 
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 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения;  

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

уметь 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

проводить судейство по волейболу. 
 Содержание программы и методические рекомендации 

Программа предназначена для обучающихся 5-9 классов (от 12 до 16 лет) в 

соответствии с возрастными  и физиологическими особенностями и рассчитана на 35 часов 

в год. Реализация данной программы в рамках соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся. 
Распределение учебного материала по волейболу 

№ Учебный материал 
классы 

5 6 7 8 9 

Перемещения 

1 

Стойка игрока 

(исходные 

положения) 

Р З С + + 

2 

Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами: правым, 

левым боком, 

лицом вперед 

Р З С + + 

3 

Сочетание 

способов 

перемещений (бег, 

остановки, 

повороты, прыжки 

вверх) 

+ + + + + 

Передачи мяча 

1 

Передача сверху 

двумя руками 

вперед-вверх (в 

опорном 

положении) 

Р З З С С 

2 

Передача сверху 

двумя руками в 

прыжке (вдоль 

сетки и через 

сетку) 

   

Р Р 
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3 

Передача сверху 

двумя руками, 

стоя спиной в 

направлении 

передачи 

    Р 

4 

Передача мяча 

снизу двумя 

руками над собой 

Р З С С + 

5 

Передача мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

Р З З С + 

Подачи мяча 

1 Нижняя прямая Р З    

2 Верхняя прямая  Р З С С 

3  Подача в прыжке     Р 

Атакующие удары (нападающий удар) 

1 

Прямой 

нападающий удар 

(по ходу) 

 Р З З З 

2 

Нападающий удар 

с переводом 

вправо (влево) 

    Р 

Прием мяча 

1 
Прием мяча снизу 

двумя руками  
Р З С + + 

2 

Прием мяча 

сверху двумя 

руками 

Р З С + + 

3 

Прием мяча, 

отраженного 

сеткой 

   Р З 

Блокирование атакующих ударов 

1 
Одиночное 

блокирование 
 Р З С С 

2 

Групповое 

блокирование 

(вдвоем, втроем) 

  Р З С 

3 
Страховка при 

блокировании 
 Р З С С 

Тактические игры 

1 

Индивидуальные 

тактические 

действия в 

нападении, защите 

Р Р З З С 

2 

Групповые 

тактические 

действия в 

нападении, защите 

  Р З С 

3 

Командные 

тактические 

действия в 

нападении, защите 

   Р З 
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4 
Двухсторонняя 

учебная игра 

+ + + + + 

Подвижные игры и эстафеты 

1 

Игры и эстафеты 

на закрепление и 

совершенствовани

е технических 

приемов и 

тактических 

действий 

+ + + + + 

2 

Игры 

развивающие 

физические 

способности 

+ + + + + 

Физическая подготовка 

1 

Развитие 

скоростных, 

скоростно-

силовых, 

координационных 

способностей, 

выносливости, 

гибкости 

+ + + + + 

Контрольные нормативы и судейская практика 

1 
Контрольные 

нормативы 
+ + + 

+ + 

2 

Судейство 

учебной игры в 

волейбол 

  + 

+ + 

 
 

Если хочешь быть здоров 

8 – 9 класс 

Основными документами, в соответствии с которыми разработана программа внеурочной 

деятельности для обучающихся 5–9 классов, являются: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”». 

4. Основная образовательная программа образовательного учреждения. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5–9 классы. 

Цель программы: создание условий для укрепления здоровья обучающихся, 

совершенствования их физических качеств, освоения определенных двигательных 

действий, привития навыков регулярных занятий физической культурой и спортом и 

приобщения к здоровому образу жизни. 
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Планируемые результаты: 

При реализации программы по внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров», 

обучающиеся узнают: 

 историю возникновения русских народных игр; 

 правила проведения игр, соревнований; 

 основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

 меры профилактики различных заболеваний. 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять упражнения в  игровой ситуации; 

 составлять индивидуальный комплекс упражнений в соответствии своих 

физических возможностей; 

 проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

 владеть мячом, лыжами и другим спортивным инвентарём; 

 применять приобретенные знания и навыки  в жизненных ситуациях, турпоходах. 

Воспитательный результат состоит, прежде всего, в обеспечении устойчивого 

эмоционального состояния школьника, поддержании дружеских взаимоотношений, 

обеспечивающих высокую сплочённость коллектива, соблюдении режима дня, ведении 

здорового образа жизни,  профилактики заболеваний, понимании значимости народных 

игр, составляющих основу национальной культуры России. 

 

Содержание программы 

1. «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (по 2 часа) – 

спортивное многоборье: бег 30 м (6 класс), 60 м (7–9 класс), бег 1000 м, прыжок в длину с 

места, челночный бег 3 × 10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, «Веселые старты»; 

легкая атлетика: бег 600 м (д), 800 м (ю), прыжок в длину с разбега, метание мяча (гранаты), 

смешанная эстафета; баскетбол. 

2. Упражнение этнической направленности (2 часа): русская лапта (5–7 классы), городки 

(8–9 классы) – история возникновения; одежда, обувь, инвентарь; площадка для игры; 

техника и тактика игры. 

3. Оздоровительный бег  (6 часов) – влияние занятий оздоровительным бегом на здоровье 

школьника. Правила построения занятий оздоровительным бегом; разминка; нагрузка 

(объем и интенсивность), контроль нагрузки по субъективным показателям и частоте 

сердечных сокращений (ч. с. с.); техника бега, правильное дыхание; дыхательная 

гимнастика. 

4. Современные оздоровительные системы физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, фитнес-аэробика, степ-аэробика, атлетическая гимнастика) (4 часа) 

– составление и выполнение индивидуальных комплексов упражнений, ориентированных 

на укрепление мышц туловища («мышечный корсет»), на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления, развитие функциональных возможностей систем 

кровообращения и дыхания; простейшие композиции ритмической гимнастики (5–7 

классы), аэробики, фитнес-аэробики, степ-аэробики (8–9 классы), атлетической гимнастики 

(8–9 классы, юноши). 
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5. Адаптивная физическая культура (3 часа) – место адаптивной физической культуры в 

современной системе физического воспитания, ее роль в укреплении здоровья школьников; 

средства и методы. Составление и выполнение комплексов упражнений, учитывающих 

индивидуальные медицинские показания: на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, на коррекцию зрения (гимнастика для глаз). Уроки здоровья: «И млад, и 

стар укрепляй свой стан» (5–6 классы) – профилактика нарушений осанки средствами 

физической культуры; «В движении – жизнь» (7–8 классы) – профилактика заболеваний 

суставов средствами физической культуры; «Здоровый позвоночник – путь к долголетию» 

– профилактика остеохондроза средствами физической культуры. 

6. Элементы единоборства (3 часа) – виды единоборств, их назначение. Основные 

технические приемы защиты и самообороны: захваты, броски, защищающие удары руками 

и ногами, действия против захватов, ударов, обхватов; упражнения в страховке и 

самостраховке при падении. Подвижные игры с элементами единоборств (5–7 классы). 

7. Мини-футбол (3 часа) – история возникновения; правила безопасности. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча и с мячом: передвижения, 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием летящих и стоящих предметов; удары с 

места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока); остановка 

катящегося мяча и приземление летящего; индивидуальные и групповые тактические 

действия. Правила игры, учебная игра в мини-футбол. 

8. Спортивные игры: баскетбол, волейбол (4 часа) – 

совершенствование  технических  приемов  и  тактических  действий  в  игровой  практике. 

Судейство; жесты судьи, системы розыгрышей, определение победителя. 

9. Лыжная подготовка (2 часа) – лыжный туризм, ориентирование на лыжах. 

Передвижение на лыжах с грузом на плечах (8–9 класс). 

10. Туризм  (3 часа) – Виды туризма. Правила безопасности. Организация турпохода 

(выбор маршрута, инвентарь, продукты, аптечка, место для стоянки и т. д.). Приемы 

туртехники. 

«Маршрут безопасности» – проверка прикладных жизненно необходимых умений и 

навыков. 

Сетка часов программы в 5–9 классах 

№п/п Содержание программы 
Классы 

5 6 7 8 9 

1 Президентские состязания 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

2 Президентские спортивные игры 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

3 
Элементы техники национальных видов 

спорта (лапта, городки) 
2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

4 Оздоровительный бег 6 ч 6 ч 6 ч 6 ч 6 ч 

5 
Современные оздоровительные системы 

физического воспитания 
4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 

6 Адаптивная физическая культура 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 

7 Элементы единоборства 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 

8 Мини-футбол 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 
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№п/п Содержание программы 
Классы 

5 6 7 8 9 

9 
Спортивные игры (по желанию, выбору 

учащихся) 
4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 

10 Лыжная подготовка 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

11 Туризм 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 

 Итого 34 ч 34 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

2.3.2 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 

на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде.  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  

и  включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально-значимую 

деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов  

многонационального  народа  России,  базовых  национальных  ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях 

и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, края;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
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образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

 принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся; 

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса;  

 виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования;  

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
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физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

 описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.);  

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель:  

формирование российской гражданской идентичности, личностный рост учащихся, 

проявляющийся в приобретении ими социально значимых знаний, развитие социально 

значимых отношений, накоплении ими опыта социально значимого действия в области 

базовых национальных ценностей российского общества: патриотизме, социальной 

солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и творчестве, науке, 

традиционных религиях России, искусстве, природе, человечестве. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально 

ориентированной,  общественно  полезной  деятельности  на  основе  традиционных  

нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) -  

способности  подростка  формулировать  собственные  нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения  моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование  морали  -  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,  

ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументировано  отстаивать  свою  

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, совершаемым  

на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и  

интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и   влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя  

идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально -культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

 формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,  

представлений  об  общественных  приоритетах  и  ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и  

сопереживания  другим  людям,  приобретение  опыта  оказания   помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  

религиям  и  религиозным  организациям  России,  к  вере  и  религиозным убеждениям  

других  людей,  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  

и  общества,  роли  традиционных  религий   в историческом и культурном развитии 

России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение  нравственных  ценностей  семейной  жизни:  любовь,  забота  о  любимом  

человеке,  продолжение  рода,  духовная  и  эмоциональная  близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально - психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал.   

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  

духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании  программы  

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип.   

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного  учреждения. Аксиологический  принцип  позволяет  его  

дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные  субъекты.  В  пределах  

системы  базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.   
Следование  примеру  —  ведущий  метод  воспитания.  Пример  -  это  возможная  модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значим ым другим. Содержание учебного  процесса,  

внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами  

нравственного  поведения.  В  примерах демонстрируется  устремлѐнность  людей  к  

вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  сод 

ержанием  идеалы  и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими.   
В  формировании  ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он  

полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога.  Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым друг им. 

Принцип  идентификации.   

Идентификация  —  устойчивое  отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  

быть  похожим  на  него.  В подростковом  возрасте  идентификация  является  ведущим  

механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  личности.  Духовно-нравственное 

развитие  личности  подростка  поддерживается  примерами.  В  этом  случае  срабатывает  
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идентификационный  механизм  —  происходит  проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще 

скрытые в   нем самом, но уже  осуществившиеся  в  образе  другого.  Идентификация  в  

сочетании  со  следованием  нравственному  примеру  укрепляет  совесть  -  нравственную 

рефлексию  личности,  мораль  -  способность  подростка  формулировать  собственные  

нравственные  обязательства,  социальную  ответственность - готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.   

Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  

ценности  и  мировоззренческие  установки.  Условием эффективности организации 

воспитания и социализации является согласование (на основе общих   духовных и 

общественных  идеалов,  ценностей)  социально-педагогической  деятельности  различных  

общественных  субъектов:  школы,  семьи,  учреждений дополнительного  образования,  

культуры  и  спорта,  традиционных  религиозных  и  общественных  организаций  и  др.  

При  этом  деятельность образовательного  учреждения в  организации  социально-

педагогического  партнерства  должна  быть  ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой  деятельности.   

Принцип совместного решения личностно и общественно  значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание  —  это оказываемая 

значимым другим педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности  воспитанника  

в  ходе  совместного  решения  стоящих  перед  ним  личностно  и  общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  

программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания осуществляется  на  основе  

базовых  национальных  ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  

вместе  с  педагогами,  родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно - деятельностная организация воспитания  должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту  -  носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  

образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определѐнной  системе  базовых  национальных  

ценностей  и  должно  обеспечивать  их  усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Правовое воспитание 

Формирование и развитие у учащихся представлений о правовой культуры, представлений 

об основных правах и обязанностях. Создание условий для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребности в совершенствовании 

нравственно оправданных поступков.. 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Формирование и развитие у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства. 

Разработка и внедрение современной модели комплексной профориентационной работы. 

3. Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. Формирование и 

развитие у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики. 

4. Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия. 

Формирование и развитие у учащихся представлений о таких понятиях как 

"толерантность", "экстремизм", "миролюбие", "фанатизм", "гражданское согласие" и т.д. 

Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативы. Развитие самоуправления в школе и в классе. Организация учебы актива 

класса. 

5. Интеллектуальное воспитание 

Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Содействие в проведении исследовательской работе обучающихся 

6. Воспитание семейных ценностей 

Формирование и развитие у учащихся ценностных представлений об институте семьи, 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этики и психологии семейной 

жизни. 

7. Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание и развитие уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Развитие 

представлений у учащихся о долге , чести, патриотизме, о любви к России, народам РФ, к 

своей малой родине.. 

8. Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения. 

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования физического и 

духовного здоровья. Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни. Реализация деятельности по формированию 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. Работа по формированию 

навыков жизнестойкости учащихся.  

9. Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей среде. Проведение 

природоохранных акций. 

 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по направлениям 
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1. Правовое воспитание 

 

Содержание данного направление базируется на институтах гражданского общества, на 

возможностях участия граждан в общественном управлении; на правах, свободах и обязанностях 

человека; о закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 
Цель:  Формирование  правовой культуры, правовых  знаний,  правил  поведения   в  

обществе.  Развитие познавательного интереса к законодательной сфере государства. 

Воспитание активной гражданской позиции учащихся.  

Задачи: 

 формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно               

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться 

с безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

Базовые национальные ценности:  правовое государство; гражданское общество;   

поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  

государства  и  гражданского  общества,  социальная солидарность, мир  во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов;  закон  и  правопорядок;  социальное  

государство;  закон  и  правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная  

ответственность.  

 Основные  понятия:  право,  закон,  права  и  обязанности,  правонарушение,  

преступление,  ответственность,  долг,  честь,  достоинство,  личность, правовые  нормы,  

совесть,  справедливость. 

Виды деятельности: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения;  

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся;  

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости;  

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся;  

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы работы:  

 тематические классные часы;  

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;  

 конкурсы, викторины по правовой тематике;  

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты);  

 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике;  

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой теме;  

 мероприятия в рамках предметной недели истории и права;  

 экскурсии на предприятиях города;  

 мероприятия в рамках месячника правового воспитания и месячника молодого 

избирателя; 
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 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы:«Права человека», «Права человека 

глазами школьников», "Легко ли быть президентом" и др. 

Ожидаемые результаты:  

 ценностное отношение к России, к государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению;  

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка. 

 

 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Труд  является   одним  из  главных  средств  развития  психики  и  нравственных  установок  

личности.  Трудовая  деятельность  должна  стать  для  

школьников  естественной  физической  и  интеллектуальной  потребностью.  Трудовое  

воспитание  тесно  связано  с   профориентационной  подготовкой  

учащихся. 

Базовые  национальные  ценности:  научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  

научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  

самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  труду  и  людям  

труда;  нравственный  смысл  труда,  творчество  и  созидание;  

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Основные понятия:  умственный и физический труд, общественно-полезный труд, 

бытовой труд, самообслуживание, самоконтроль, прикладное  

творчество. 

Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных значимых навыков. Усвоение ценностного 

отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные 

прорывы в понимании сущности человека и человечества.  

Задачи:   

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении 

в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в 

систему социальных отношений;  организовать общественно- полезную социальную 

деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 

общественно- полезной деятельности;   

 формировать гуманистическое отношение к миру;   

 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы;  поощрять инициативу 

и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию;  

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе 

и за его пределами;   
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 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 

всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии;  

разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;   

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов;   

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху этот труд был совершён;   

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

 способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

Виды деятельности:  

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся лицея и динамики изменения 

интеллектуальных достижений;  

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;  

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности, 

потребности в развитии собственного интеллекта;  

 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности;  

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в 

подготовке к мероприятиям;  

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 приобщение к социально - значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности 

 Формы работы:  

 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в лицее;  

 интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-практические конференции;  

 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в лицее;  

 творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, на лучшую поздравительную 

открытку;  

 состязания изящной словесности;  

 интеллектуальные викторины;  

 предметные вечера;  

 литературные гостиные;  

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;  

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.  

Ожидаемые результаты:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;   

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  
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 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов;  

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах;   

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 

 

3.  Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание 

 

Духовно - нравственное  воспитание  -  целенаправленное  и  систематическое  воздействие  

на  сознание,  чувства  и  поведение  школьников  с  целью формирования у них 

нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали. 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Задачи:   

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков;   

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений;   

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни;   

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению 

в себе желания к проявлению безнравственных поступков;   

 создать условия для нравственного самовоспитания учащихся и проявления  

нравственного поведения в различных видах социально-значимой деятельности. 

Базовые  национальные  ценности:    нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  
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родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;  

толерантность,  представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни  

человека,  ценностях  религиозного  

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

Основные понятия:  эстетическое  -  прекрасное, эстетическое  -  доброе, искусство, 

культура, культурный человек,  культурная жизнь, культура  

чувств культура речи, культура самообладания,  человек, личность, индивидуальность, 

благородство, сочувствие, сострадание, взаимопомощь, дружба, друг, долг, духовность, 

культура, самопознание, самооценка, достоинство, авторитет, гуманность. красота;  

гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие;  художественное  творчество 

,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

Виды деятельности:   

 изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение возможных 

путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и 

формами воспитательного воздействия;   

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей по изученной проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, 

ответственности за свои поступки;   

 организация разнообразных видов деятельности, в которых учащиеся смогут 

проявить свои высокие нравственные качества;   

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы работы:  

 тематические классные часы;  

 тренинги нравственного самосовершенствования;  

 посещение кино и театра с последующим обсуждением;  

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города, края; 

 дискуссии по нравственной тематике;  

 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое 

правило нравственности;  

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

Ожидаемые результаты:  

 ценностное отношение к лицею, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества;  

 желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  
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 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении;  

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах;  

 стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;  

 нравственное представление о дружбе и любви;  

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие;  

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

умение противодействовать разрушительному влиянию и 

 

 

4. Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного 

взаимодействия. 
 

Основное содержание: осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; освоение норм и правил 

общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 

Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения 

 

Задачи:  

развивать навык взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; сформировать осознание 

социальной принадлежности: —социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 
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помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); —социальные 

роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; —социальные 

роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; • осознанное 

принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; • усвоение позитивного 

социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

Базовые национальные ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума; 

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

 участие в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 приобретение опыта и освоение основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: в 

принятии решений Совета школы; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления гимназии и т. д. 

 разработка на основе полученных знаний и активно участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему лицея, города, края; 

 реконструирование (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 информационной среды. 

 

5. Интеллектуальное воспитание 

Содержание данного направления заключается в создании условий для 

интеллектуальной самоактулизации личности, содействующих формированию 

творчески мыслящей личности, которая испытывает потребность в постоянном 

пополнении своих знаний и желании совершенствовать их уровень. 

Цель: формирование осознонного мышения, познания и развитого интелекта 

личности 

Задачи: 

- развитие потребности в саморазвитии и самопознании; 

- развитие эрудиции и кругозора; 

 - развитие научного мировоззрения; 

- развитие самостоятельности и инициативы. 

Основные понятия:  интеллектуальная  деятельность, инновация, инновационное 

общество, наука, исследования, информация, интеллект, научно - исследовательские 
конференции, и пр. 

Виды и формы  деятельности: 
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- образование и самообразование, как общечеловеческой ценности, необходимые 

качества современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- роль знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и 

общества, об инновациях, инновационном обществе;  

- работа с научной информацией; 

- организация и реализация учебно-исследовательских проектов; 

- возможности интеллектуальной деятельности и направления развития личности в 

рамках деятельности научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

- проведение предметных недель по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру; 

проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру; 

 

 

6.  Воспитание семейных ценностей. 

Воспитание семейных ценностей  -  процесс взаимодействия семьи и школы по 

формированию ценности семьи, духовно - нравственного развития личности. 

Базовые  национальные  ценности:  семья, наследие, добро, зло, дружба, долг, 

ответственность, культурное и духовное наследие, семейные традиции,  

Цель: воспитание культуры семейных отношений, формирование духовных качеств, 

высоких эстетических чувств.  Развитие интереса к наследию семьи. Воспитание чувства 

гордости за исторические, духовные ценности поколений. 

Задачи: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы;  

 понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 ценностное отношение к истории своей семьи; 

 представление об традициях народов России. 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода. 

Виды и формы  деятельности: 

- самореализации в семейных отношениях, различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

- самоопределение учеников по отношению к культуре (внутренней, внешней), 

семье(диспуты, дискуссии, встречи) 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

 

7. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Содержание данного направления определяется коренными изменениями, которые 

происходят в России, и новым характером отношений  между государством, личностью и 

социальным положением гражданина. Это нашло свое отражение в Конституции, 

законодательных и иных нормативных актах  Российской  Федерации,   «Концепции  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»,  

Программе "Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016-2020 годы". 

 

Цель: Воспитание   любви  к  Родине  и  стремления  к  миру,  гармоничному проявлению  

патриотических  чувств  и  культуры  межнационального  общения.  Формирование  

гражданской,  нравственной  позиции  школьника; способности к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации в социальной среде. Воспитание патриотических чувств 

и культуры межнационального общения. 

Задачи: 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 обучать решению задач патриотического и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования. 

Базовые национальные ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,  

гражданское общество, служение Отечеству, долг перед  Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

 

Основные  понятия:  нация,  национальное  государство,  национальное  самосознание,  

патриотизм,  гражданин,  гражданское общество, многообразие культур и народов, 

духовно-нравственное развитие личности 

 

Виды деятельности: 

  изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество;  

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;  

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 

патриотами своей страны;  

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, 

краю, родному городу, школе;  

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции;  

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции 

и мужества, патриотизма;  

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;  

 

Формы работы: 

 тематические классные часы;  

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;  

 конкурсы, викторины гражданско - патриотической тематики; 

 мероприятия месячника, посвященного гражданско - патриотическому воспитанию. 

 меропрития ко Дню защитника Отечества, ко дню героя России;  
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 благотворительные акции «Благодарю», «Прояви заботу» (ко дню пожилого 

человека), «Твори добро», «Новогодний базар», «Весенняя неделя Добра», 

«Патриотический марафон»;  

 интерактивные игры;  

 встречи с интересными людьми, ветеранами;  

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Памятные даты России», «День 

России», «Моя малая Родина, мой край и город», «Строки, опаленные войной», 

«Книгу памяти листая»; 

 разноплановые мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурноисторическому наследию; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

 

 

8. Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения. 

Цель: Овладение учащимися ценностными ориентациями, объективными знаниями 

здорового образа жизни, формирование здоровых установок и навыков безопасного образа 

жизни. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения 

 зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с собенностями роста и 

развития. 

Базовые национальные ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Основные  понятия:  здоровье,  образ  жизни,  режим  дня,  традиции,   ПАВ,  личная  

безопасность,  ОБЖ,  телефоны  экстренных  служб,  техника безопасности, первая помощь 

пострадавшим, правила эвакуации, ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; физическое  социальное,  психическое  здоровье  человека,  

сохранение  здоровья  человека;  здоровьесберегающая деятельность;  роль  физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; негативном 

влияние компьютерных игр, телевидения, рекламы, ПАВ на здоровье человека. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- информационно- просветительская деятельность: оформление информационных стендов 

, проведение лекций, бесед, приглашение специалистов, проведение информационно- 

художественных программ, акций, ток-шоу; 

- научно - методическая работа: проведение научно - исследовательских конференций, 

диспутов, анализ литературы, посещение специализированных учреждений; 

- физкультурно - оздоровительная деятельность: оранизация динамических перемен, 

спортивных марафонов, акций, соревнований, флеш-мобов и пр. 

 

 

9. Экологическое воспитание. 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, через осознание 

обучающимися ценности экологических принципов природопользования. 

 Задачи:  

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

Базовые национальные ценности:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; экологическая культура; экологически; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

Основные  понятия:  экология,  экологические  факторы,  экологическая  катастрофа,  

экологический  мониторинг,  природопользование, природоохранные мероприятия и 

общественные организации, охрана природы, заповедники и особоохранямые территории, 

Виды деятельности и формы занятий:  

-развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях;  

-сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);  

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов,а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 

(как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мираприроды и мира 

человека;  
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-углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО  и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций;  

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц ит. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;  

-участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

-усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);  

-осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства; -фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации 

«Незамечаемая красота»(название условно). 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды 

деятельности 

Формы 

Социально 

значимые знания 

Расширение знаний учащихся об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о 

символах государства – Флаге, 

Гербе России, Гербе Алтайского 

края и города Барнаула. 

Учебная 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

Уроки, проекты, 

конкурсы, 

викторины, 

ролевые игры, 

классные часы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Оформление позиции учащихся по 

отношению к ценностям: 

гражданственность, патриотизм, 

уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Обсуждение прав и 

обязанностей 

гражданина; 

необходимости их 

регулирования и 

роли государства, 

общества, школы, 

классного 

коллектива в их 

выполнении 

Проекты по 

разработке 

символики школы. 

Дискуссии 

Конкурсы. 

Проведение 

классных часов 

старшеклассниками 

для младших 

школьников. 

Опыт социально 

значимого 

действия 

Приобретение опыта 

демонстрации уважения к 

символам и традициям 

российского народа. 

Социально-

преобразующая: 

проведение 

церемоний с 

включением гимна 

РФ и т.п. 

Торжественные 

мероприятия 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
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воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
«Государственные символы  

России» 

5-9 
сентябрь 

заместитель директора по ВР;  

2.  

Уроки знаний, посвященные 

Дню города Барнаула, 

Алтайского края 

5-9 
01.09 

ежегодно 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

3.  

Организация выставки рисунков  

 «С чего начинается Родина», 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

5-9 

сентябрь, 

май 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

4.  

Единые уроки  

«Конституция - основной закон 

страны» единый классный час 

5-9 

12 декабря 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

руководитель МО учителей 

общественного цикла  

5.  
Месячник патриотического 

воспитания  

5-9 

февраль 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители учитель 

ОБЖ; 

учителя физической культуры 

6.  

Проведение тематических 

классных часов, Уроки 

мужества  

5-9 в течение 

месяца, в 

соответствии 

с графиком 

классных 

часов 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

7.  
Выездные мероприятия 

(экскурсии, выставки, музеи)  

5-9 в течение 

месяца 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

8.  

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

 

5-9 4 неделя 

апреля 

1,2 неделя 

мая 

заместитель директора по ВР; 

 

9.  

Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных 

Дню независимости 

5-9 
2 неделя 

июня 
начальник лагеря 

10.  
Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных 

Дню Памяти 

5-9 
3 неделя 

июня 
начальник лагеря 

 

11 

Деятельность детской 

общественной организации 

«Совет лицеисто» 

5-9 
в течение 

года 

классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Расширение знаний о 

традициях российского 

народа и народов, 

творчеством писателей и 

поэтов, с фольклором Алтая 

Учебная 

деятельность, 

творческая 

Уроки русского языка. 

Викторины, конкурсы. 

Экскурсии в музеи 

города, памятные 

места. 
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и народными 

художественными 

промыслами. 

Знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства. 

Расширение представлений о 

культуре и искусстве народов 

РФ 

Флешмобы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Формирование уважения к 

культуре российского 

народа.  

Проблемно-

ценностное общение 

Участие в 

межшкольных 

сетевых проектах 

краеведческой 

направленности. 

Краеведческие 

проекты, в том числе 

по оформлению 

территории лмцея. 

Тематические 

выставки. 

Литературные вечера. 

Встречи с мастерами 

народного творчества. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 

№ Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Экскурсии  в музеи города. 
5-9 В течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

2.  

Этические беседы «Уголок 

Отчизны, отчий дом». 

Фотовыставка «Мир вокруг – 

мой любимый мир» .  

5-9 

до 15 октября 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

3.  

Классные часы и беседы о 

толерантности, 

общечеловеческих ценностях, 

милосердии в соответствии с 

планом ВР лицея. 

5-9 

В течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

4.  

Встречи с интересными 

людьми города, (писателями, 

поэтами, учеными, 

общественными деятелями). 

5-9 

По  

договоренности 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители  

 

5.  

Внеурочная деятельность по 

прикладному русскому 

народному творчеству 

5-9 
По отдельному 

плану 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители  
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НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Знание основных прав и 

обязанностей ученика 

лицея, прав и обязанностей 

гражданина РФ 

(законодательства). 

Знание форм и методов 

самовоспитания. 

Знание проблем 

окружающего социума. 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

 

Социально 

значимые 

отношения 

Познание учащимися 

своей личности и 

индивидуальности. 

Освоение методов 

саморегуляции. 

Оформление позиции 

учащихся по соблюдению 

прав и обязанностей, 

установленных в школе; 

ряда законов РФ. 

Познавательная 

деятельность. 

Социально-

преобразующая 

(Разработка правил для 

учащихся.) 

Проблемно-

ценностное общение 

(Участие в обсуждении 

локальных актов 

школы. Обсуждение 

прав и обязанностей 

ученика. Выявление 

отношения учащихся и 

их родителей) 

Проект 

Дискуссии 

Проведение классных 

часов 

старшеклассниками 

для младших 

школьников. 

Соцопросы. 

Опыт социально 

значимого 

действия 

Обеспечение соблюдения 

учащимися норм 

жизнедеятельности, 

принятых в школе.  Опыт 

защиты прав учащихся. 

Опыта разработки норм. 

Овладение учащимися 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение 

другого человека 

Опыт участия в решение 

реальных проблем класса, 

школы, окружающего 

социума. 

Самоуправление. 

Контроль учащимися 

за выполнением 

локальных актов 

школы. 

Самовоспитание. 

Социальное 

проектирование 

Волонтёрское 

движение внутри лицея 

Соревнования классов 

(конкурсы, 

соревнования). 

Портфолио ученика 

(раздел 

самовоспитание). 

Социальные проекты 

(классный, школьный, 

городской). 

Создание 

фотозарисовок и 

видеозарисовок. 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

воспитание социальной ответственности и компетентности 
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№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  

Классные часы по правам и 

обязанностям учащихся школы с 

обсуждение локальных актов: 

Устав школы, о порядке 

организации питания, правила 

пользования учебниками. 

5-9 

сентябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

2.  

День защиты прав ребенка, 

классные часы на тему «ст. 

112,115,116, 158, 163 УК РФ», 

5-9 

май 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

3.  

Классные часы «Права и 

обязанности человека и 

гражданина» (20.11)  

5-9 

ноябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

4.  
Круглый стол «Мы знаем ФЗ от 

14.06.1999 №120», 

5-9 
декабрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

5.  

Составление памяток для 

родителей по ФЗ от 14.06.1999 

№120» 

5-9 

сентябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

6.  

Родительские собрания 

«Ответственность за 

правонарушения 

несовершеннолетних» 

5-9 

1 раз в 

полугодие 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

 

Проведение соцопросов по 

отношению учащихся к 

школьным нормам. 

5-9 

январь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

7.  
Работа Совета профилактики 5-9 

 
заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

8.  
Конкурс видеороликов «Моя 

школа – самая лучшая!» 

5-9 
октябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

9.  

Фотоконкурсы «Взгляды» 

(ориентированный на 

привлечение внимания общества 

к теме инвалидности) 

5-9 

февраль 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

 

НАПРАВЕНИЕ: воспитание нравственности, этического сознания 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Знакомство с нравственными 

понятиями и (анти-

); конкретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей. 

Получение системных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Познавательная, 

учебная 

деятельность 

Урок, этическая 

беседа. 

Просмотр 

кинофильмов. 

Семейные праздники, 

беседы о семье, 

родительский урок 

(встреча с 

представителями 

родителей по 

актуальным для 

учеников вопросам). 
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Фотовыставки о 

семьях школьников 

их традициях. 

Участие семьи в 

проектных работах 

детей. 

Конкурсы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в подготовке и 

проведении бесед об 

отношении людей друг к 

другу, к природе, к животным 

и т.д. 

Расширяют положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях. 

Проблемно-

ценностное 

общение, социально-

преобразующая 

Этические диалоги, 

беседы, обсуждения – 

дискуссии (на основе 

произведений и 

публицистики 

российской и 

зарубежной). 

Обсуждение книг.  

Акции, 

направленные на 

формирование 

дружественных 

отношений, шефства 

над младшими. 

Опыт социально 

значимого действия 

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу. 

Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Социально-

преобразующая 

деятельность. 

Акции. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

воспитание нравственности, этического сознания 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1 

Этические беседы и диалоги «О 

Добре», «О Семье», «О 

Родине», «О Друзьях», «О Себе».  

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

2 Семейные праздники. 5-9 март классные руководители 

3 
Единый классный час, 

посвященный Дню Семьи 

5-9 
май 

классные руководители 

4 Кинопросмотры. 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

5 

Конкурс фотографий «В 

объективе – Семья» (15.05 – День 

Семьи). 

5-9 

май 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

6 
Концертная программа к 8 Марта 5-9 

март 
заместитель директора по ВР; 

классные руководители 
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7 

Родительский урок (встреча с 

представителями родителей по 

актуальным для учеников 

вопросам). 

5-9 

1 раз в 

полугодие 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

8 

Конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

5-9 

февраль 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители, 

учитель физической культуры 

9 
Акция «Новогодний базар» 5-9 

фекабрь 
заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

10 
Акции «Добрые дела»,  5-9 Октябрь, 

апрель 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

12 
Проект «Профессии моей семьи 

и моя будущая профессия» 

5-9 
март 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

13 «Копилка добрых поступков» 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: -  воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного 

развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Расширение 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья. 

Расширение 

представлений о 

природоохранных 

организация РК, РФ, 

других государств. 

Расширение 

представлений о 

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека; о 

правильном питании. 

Учебная, 

познавательная  деятельность 

Уроки, элективные 

курсы «ЗОЖ», 

«Экология». Единые 

классные часы. 

Проектная 

деятельность. 

Кинопросмотр. 

Экологические игры, 

конкурсы, 

соревнования. 

Беседы о правильном 

питании и образе 

жизни. 
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Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни. 

Выработка позиции 

учащихся 

относительно 

экологических 

проблем человечества 

и отдельно взятого 

человека. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Беседы, тематические 

игры, 

театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, 

населения. 

Обсуждение фильмов, 

посвящённых разным 

формам оздоровления. 

Дискуссии, дебаты. 

Опыт социально 

значимого 

действия 

Учатся экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

городской среде. 

Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слётов. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, 

экологическую работу 

в местных и дальних 

туристических 

походах, и экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности. 

Составляют 

правильный режим 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, 

режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических 

факторов окружающей 

среды и контролируют 

их выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Социально-преобразующая 

деятельность. 

Уроки 

День здоровья 

Экологические акции, в 

том числе 

приуроченные к 

календарю праздников. 

Соревнования, 

Школьная спартакиада. 

Социальные 

природоохранительные 

проекты на 

пришкольном участке: 

обустройство участка. 

Соцопросы. 

Тренинги, ролевые 

игры, обсуждения 

видеосюжетов. 

Участие в 

мероприятиях 

экологических 

организаций. 

Проектная 

деятельность 
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Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости 

от ПАВ 

Участвуют в 

деятельности детско- 

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские 

проекты по 

направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  

Тематические классные часы, 

инструктажи по безопасному 

поведению, беседы по 

параллелям 

 

5-9 в течение 

года, согласно 

планам ВР кл. 

рук-лей 

 

заместитель директора по 

ВР;  

классные руководители 

2.  

Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

5-9 

сентябрь, май 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

3.  
Декада по пожарной 

безопасности 

5-9 

2-3 неделя 

декабря 

 

заместитель директора по 

ВР; 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

классные руководители 

4.  
Месячник пропаганды здорового 

образа жизни 

5-9 
ноябрь 

 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 
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5.  

Участие в мероприятиях 

предметной декады учителей 

естественного цикла. 

5-9 
3 неделя 

ноября 

классные руководители 

учителя биологии, химии, 

географии 

6.  День Здоровья 

5-9 
 

2 неделя 

сентября 

 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

учителя физической 

культуры  

7.  Проведение акции «Кормушка» 
5-9 декабрь 

 

классные руководители  

8.  

Внедрение физкультурно 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

5-9 

в течение года  

 

заместитель директора по 

ВР; 

учитель физической 

культуры; 

классные руководители 

9.  

Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

жизнестойкости обучающихся 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение года 

в 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

10.  

Проведение спортивных 

состязаний по параллелям (по 

отдельному плану) 

5-9 в течение года 

в 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

заместитель директора по 

ВР; 

учитель физической 

культуры; 

классные руководители 

11.  
Спортивные состязания во время 

школьных каникул 

5-9 

ноябрь, 

январь, 

март 

заместитель директора по 

ВР; 

учитель физической 

культуры; 

классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды 

деятельности 

Формы 

Социально значимые 

знания 

Создание условий для 

пробы учащимися сил в 

других видах 

деятельности, кроме 

учебной. 

Расширение знаний о 

трудовой деятельности, 

профессиональных 

качествах, мире 

профессий. 

Расширение 

представлений о 

возможных 

образовательных 

маршрутах к (в) 

профессии. 

Познавательная, 

творческая, 

техническое 

моделирование, 

декоративно-

прикладное 

творчество, спорт 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Профориентационная 

работа. Спецкурсы по 

профориентации. 

Экскурсии на 

предприятия и 

учреждения СПО. 

Встречи с выпускниками, 

представителями 

различных профессий, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 
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Социально значимые 

отношения 

Расширение пространства 

познавательной 

деятельности и 

возможности 

демонстрации своих 

знаний и умений. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе. 

Осознанный выбор 

образовательного 

маршрута и профиля 

обучения или 

профессионального 

учебного заведения. 

Учебная 

деятельность 

Предметные конкурсы 

для всех, 

ориентированные на 

вызов положительных 

эмоций у учащихся от 

демонстрации 

собственных знаний и 

умений. 

Проекты «Труд нашей 

семьи». 

Портфолио 

профессионального 

выбора. 

Опыт социально 

значимого действия 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготовление учебных 

пособий для школьных 

кабинетов, руководство 

техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

учащихся младших 

классов. 

Проведение исследований, 

разработка проектов. 

 
Олимпиады, конкурсы. 

Проекты по предметам. 

Работа в качестве 

помощника в кружках 

внеурочной 

деятельности. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ:  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
Организация и проведение 

дежурства по школе 

5-9 

в течение года 

заместитель директора по 

ВР;  

классные руководители 

2.  

Организация и проведение 

санитарной очистки школьной 

территории, «Красных линий»  

5-9 сентябрь, 

октябрь, 

апрель,  

май 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

3.  
Работа по благоустройству 

школьной территории 

5-9 

июнь-август 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

4.  
Участие в общегородском 

субботнике 

5-9 
4 неделя 

апреля  

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

5.  

Участие в декаде 

профориентационной работы 

«Мир профессий» (по отдельному 

плану)  

5-9 

1-2 неделя 

апреля 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

учитель физической 

культуры  

6.  
Деятельность школьной научно 

практической конференции 

5-9 
апрель 

руководитель общества; 

руководители МО 

7.  Предметные недели  5-9 в руководители МО 
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соответствии 

с графиком 

8.  
Участие в предметных краевых 

конкурсах, смотрах 

5-9 в 

соответствии 

с 

положениями 

Замдиректора по УВР; 

завуч; 

руководители МО 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: художественно-эстетическое и семейное воспитание 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Расширение знаний о 

культуре общения, значения 

морали, семье, религии, 

науки в системе культуры; 

искусства как сферы 

духовно-практической 

деятельности людей. 

Знакомство с 

произведениями искусства. 

Учебно-

познавательная. 

Соблюдение 

этических правил 

общения учителями 

школы. 

Беседы. Уроки 

развития речи, 

литературы, 

обществознания. 

Экскурсии (в том 

числе виртуальные) 

Социально 

значимые 

отношения 

Самоопределение учеников 

по отношению к культуре 

(внутренней, внешней), 

семье 

Проблемно-

ценностное общение 

Дискуссии, дебаты. 

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Опыт самореализации в 

семейных отношениях, 

различных видах 

творческой деятельности, 

развитие умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества. 

Преобразующая 

деятельность 

Выступления, 

выставки, мастер-

классы. Выставки 

семейного творчества. 

Оформление класса, 

школы, пришкольной 

территории. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ:  художественно-эстетическое и семейное воспитание 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
Классные часы по культуре 

общения, культуре питания.  

5-9 
ежемесячно 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

2.  

Отработка коммуникативных 

умений, норм общения на 

уроках.  

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

3.  
Дни семьи 5-9 

май 
заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

4.  

Демонстрация учителями 

этических норм и правил 

общения. 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

5.  

Посещение спектаклей, 

постановок, концертов, выходы 

в библиотеки. 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 
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6.  

Индивидуальные и групповые 

встречи с родителями, 

родительские собрания. 

5-9 

По запросу 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

7 

Экскурсии в художественную 

галерею, виртуальные 

экскурсии. 

5-9 

По запросу 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

8 

Конференции, круглые столы, 

анкетирование на предмет 

выявления детско-

родительских отношений, 

мероприятия по повышению 

педагогической грамотности 

родителей, педагогические 

лектории, психологические 

консультации. 

5-9 

Ноябрь, 

апрель 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

9 

Дискуссии «Культура. Нужна 

ли она человеку,  в чем она 

проявляется, как ее 

формировать?» 

5-9 

сентябрь 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации учащихся. 

Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  обеспечивается  

сформированной  социальной  средой  лицея  и  укладом  школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация лицея) 

включает: 

 создание  среды,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт  обучающихся,  

формирующей  конструктивные  ожидания  и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей  

 в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

 развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и  

организациями  для  расширения  поля  социального  взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию  процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся  —  сверстников,  

учителей,  родителей,  сотрудников  школы,  представителейобщественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его  

самостоятельности  и  инициативности  в  социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 

лицея) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 
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 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной  

деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях  адаптации  

к  новым  социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации  

личности  обучающегося,  его  социальной  и  гражданской позиции; 

 стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  

обучающихся  с  опорой  на  мотив  деятельности  (желание,  осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в  

процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  

возрасту  обучающихся  в  части  освоения  норм  и  правил общественного поведения; 

 формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля  

общественного  поведения  в  ходе  педагогически  организованного взаимодействия 

с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-

нравственные,  ценностно-смысловые),  специфичные  для  возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с  

различными людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств  как  личных,  

так  и  основанных  на  требованиях  коллектива,  формирование  

 моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Сотрудничество с социальными партнерами. 
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Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного образования создаёт 

условия для построения широкого образовательного пространства через реализацию 

совместных образовательных и воспитательных программ и проектов. 

МБОУ «МБОУ «СОШ №99»» в этом направлении активно взаимодействует с 

учреждениями дополнительного образования:  

•  «Детский оздоровительно – образовательный центр «Каникулы» 

• Центральная библиотека №14 

Совместная деятельность по социальному партнерству с учреждениями: 

• МБОУ ДОД «Детский оздоровительно образовательный (профильный) центр 

«Валеологический центр»; 

• Реабилитационный центр «Родник»; 

• «ДЮЦ» Индустриального района МБУДО 

• Алтайский краевой кризисный центр для мужчин; 

• Алтайский краевой кризисный центр для женщин; 

• КГБУЗ "Городская поликлиника №12, г. Барнаул"; 

• Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Алтайский краевой 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"; 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Индустриального района г. 

Барнаула; 

•  Отдел по охране прав детства Администрации Индутриального района; 

. 

Сотрудничество с общественными организациями: 

•  Территориальный общественное самоуправление п.Лесной; 

• Совет ветеранов п.Лесной 

Коллектив школы стремится в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования -  дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  

создания  дополнительных  пространств  самореализации обучающихся  с  учётом  урочной  

и  внеурочной  деятельности,  а  также  форм  участия  специалистов  и  социальных  

партнѐров  по  направлениям социального  воспитания,  методического  обеспечения  

социальной  деятельности  и  формирования  социальной  среды  лицея.  Основными  

формами педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,  

социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,  социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до  

завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам  процесс игры 

представляет  собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной  ситуации,  

реальной  или  вымышленной,  имеющей  место  в  историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие  

компетенций,  моделирующих,  социодраматических, идентификационных,  

социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных  

профессий,  социальных  групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 
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Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного  

сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  

такого  сотрудничеств а  рассматривается  как последовательное  движение  обучающегося  

от  освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  

Методы педагогической  поддержки  социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  

деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием  гражданского сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания  

своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  школьного  

самоуправления  очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета Учащихся; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического  самоуправления  в  

лицее  создаѐт  условия  для  реализации  обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные  практики.  

Организация  и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  

с  родителями  обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у  

обучающихся  способности  преодолевать  трудности  в  реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель  —  превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции  

индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для  других  должны  стать  основными  

признаками  различных  форм  трудовой  деятельности  как  формы  социализации  

личности.  Добровольность  и безвозмездность  труда,  элементы  волонтѐрства  и  

доброхотничества  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной  

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 
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Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть  

направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  труду  как важнейшему  жизненному  

приоритету. В  рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  

деятельности  обучающихся  (трудовая деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  

ручной  труд,  занятия  в  учебных  мастерских,  общественно  полезная  работа,  

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Обеспечение безопасных условий 

 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. 

 Составление учебного расписания в соответствии с требованиями  СанПина. 

 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

 Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ. 

Медицинское обслуживание 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи. Профилактическая работа 

медкабинета: прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

- Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

- Здоровое питание 

- Организация школьного питания, в т.ч. льготного, в период работы школьного 

летнего оздоровительного лагеря. 

- Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Пропаганда ЗОЖ и профилактика зависимых состояний 

- Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физкультурой и спортом. 

- Организация работы спортивных секций (спортивно-массовая работа). 

- Количество занятых. Направления работы. 

Мониторинг «Паспорт здоровья» 

- Количество обучающихся занятых в спортивных секциях; 

- Число обучающихся, отнесенных к спецмедгруппе; 

- Число обучающихся, принимающих участие в «Президентских состязаниях» 

- Число учащихся, занимающихся по профилактическим программам 

 

Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация модульных образовательных программ; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями), 

способствующая формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

Обеспечение безопасных условий 

- соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  санитарным  и  

гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  

- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие пришкольной площадки (школьный участок) для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  

направлена на  повышение эффективности учебного процесса, предупреждение  

чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  

перегрузки,  чередования  труда  и  отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  

возможностям  и  особенностям  обучающихся  (использование  методик, прошедших 

апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

- рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической  

культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима,  нормального  физического  

развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  

адаптивных  возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с  обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  

развития  обучающихся  организацию  уроков  физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 
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- организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной 

активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и  развития  

ребёнка,  его  здоровья,  факторов,  положительно  и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно - методической литературы; 

- организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  

представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу – формирование у школьников 

активной жизненной позиции, и тактическую задачу обеспечить включение и активное 

участие учащегося совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в школе строится наследующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы; 

–сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Школа применяет следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности родителям; 

 награждение грамотой за особые успехи; 

 награждение грамотой «Самый лучший класс» 

 награждение медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 

Обучающиеся школы награждаются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки. 

Награждения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, учителя предметника. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, и 

заверяется печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной 

обстановке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится 

директором школы или  заместителем по УВР, ВР. 
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Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при 

соответствующих достижениях в образовательной деятельности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного  образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому 

из критериев: 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению  

- позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования:  
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- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в  реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ  общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся.  

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методические правила: 

 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга;  

 Простые, формализованные процедуры диагностики; 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 
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организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных учащихся. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Занятость класса (таблица) 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время (сводная 

таблица). 

Охват 

воспитательными 

мероприятиями в 

классе 

Соответствие плана и 

фактически проведенных 

мероприятий по направлениям 

воспитания программы 

Отчет о выполнении плана ВР с 

классом по направлениям 

воспитания 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Сформированность учебной 

деятельности. 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

Педагогическое наблюдение. 

Результативность 

работы Совета 

самоуправления 

учащихся школы 

Эффективность деятельности 

Совета, его структур, 

коллективов. Расширение 

круга вопросов, решаемых 

самостоятельно детьми. 

Мониторинг активности актива 

(посещаемость и работа в Совете 

ученического самоуправления) 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся». 

 Мониторинг активности  

(сводная таблица «Самый лучший 

класс»). 

Мониторинг деятельности 

подростковой организации в 

районе. 

Сформированность 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Правовая 

грамотность 

учащихся 

Высокий уровень правовых 

знаний.  

Отсутствие правонарушений 

Мониторинг состояния 

профилактической работы 

классного руководителя (таблица 

самоанализа). 

Статистическая информация, 

отчеты по профилактике. 

Успешная 

адаптация и 

социализация 

Адаптация 5 классников 

Активное участие в жизни 

класса и школы; Адекватный 

уровень самооценки. 

Информационная справка  об 

адаптации 5 классников. 

Мониторинг деятельности классов 

по различным направлениям ВР 
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(сводная таблица «Самый лучший 

класс») 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

окончания школы. Имидж 

школы учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Таблица  результативности 

участия во внеклассной работе и 

за пределами школы за учебный 

год. 

 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 

собственному здоровью 

Методика «Гармоничность образа 

жизни школьников». Методика  

«Уровень владения школьниками  

культурными нормами в сфере 

здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость физических 

качеств личности. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств. 

Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

эстетический вкус, отношение 

к себе 

Методика Капустина Н.П. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

Знание этикета поведения 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(Александровская).  

Педагогическое наблюдение. 

Сформированная 

социальная 

ответственность 

подростков 

Проявление активного участия 

в социально значимых 

проектах и акциях. 

Проявление инициативы; 

Ответственное отношение к 

собственной учебной 

деятельности 

Анкетирование «Ответственное 

поведение» (Шапошников А.В.) 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная направленность 

личности. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте".  

Метод ранжирования.  

Удовлетворенность  

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

Комфортность ребенка в 

школе. 

Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе)  

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности родителей 

школьной жизнью» (методика 

Е.Н.Степанова) 

 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

(родителей) школьной жизнью»  
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Развитость самоуправления. 

Сформированность 

совместной деятельности. 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся в 

следствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, учащихся строится на отслеживании процессуальной стороны 

воспитательной деятельности школы. Одним из принципов при этом выступает 

общественно-административный характер управления, включение объединение в этой 

работе администрации школы, родительской общественности, представителей различных 

служб, что дает возможность получить оценку воспитательной деятельности школы с 

разных позиций. 

Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в различные 

формы внеурочной деятельности   

N  Наименование показателя Индикаторы   
 

Процент охвата учащихся дополнительным образованием (от 

общего количества)                    

  

 
Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в школе, в 

том числе по видам деятельности 

  

 
Оценка учащимися и родителями качества организации 

внеурочной деятельности 

  

 
Доля учащихся, принимающих активное участие в работе 

детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству школьников                          

  

 
Количество дел, инициированных и проведенных учащимися, в том 

числе в рамках взаимодействия со школьниками 

  

 
Активность участия классных коллективов в общешкольных 

мероприятиях (% классы участники/на общее количество 

мероприятий/кол-во классов) 

  

 
Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в школе 

воспитательных мероприятий 

  

 
Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров в 

индивидуальном и коллективном выражении 

(отдельно по предметам) 

  

 
Оценка родителями и учащимися значимости проводимых 

воспитательных мероприятий и достаточности их количества 

. 
 

 
Доля школьников, принимающих участие в проектной и 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников 

  

 
Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, исследовательских      работах, к 

общему количеству школьников. Результативность участия. 

  

 
Доля учащихся 9 классов, имеющих обоснованный 

профессиональный план 

  

Группа критериев, указывающих на динамику   социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении (уклад школьной жизни). 

N  Наименование показателя Индикаторы   
 

Укомплектованность  педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                
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Доля классов с отрицательной динамикой результатов учебной 

деятельности по итогам учебного года 

  

 
Доля учащихся, повысивших результаты учебной деятельности в 

течение учебного года 

  

 
Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асоциальные 

модели поведения 

  

 
Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей 

  

 
Соответствие инфраструктуры школы 

требованиям  экологической, пожарной безопасной, 

здоровьесбережения 

  

 
Выполнение учителями требований рациональной организация 

учебной и внеучебной деятельности учащихся 

  

 
Доля классных руководителей, работающих в соответствии с 

циклограммой     воспитательной деятельности                           

  

 
Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                                 

  

 
Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой и 

жизнедеятельностью классного коллектива, укладом школьной 

жизни/ к общему количеству семей и учащихся 

  

 
Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений 

учителей школы с учащимися 

  

 
Уровень развития классных коллективов (методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив») 

  

 
Уровень межличностных отношений в классных коллективах 

(методика социометрии) 

  

 
Удовлетворенность родителей отношениями между учащимися 

(анкетирование) 

  

 
Обеспеченность учителей методическими разработками 

  

 
Обобщение опыта работы учителей по воспитанию учащихся 

  

        Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

N Наименование показателя Индикаторы   

 
Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 

численности семей   (по опросу классных руководителей и оценке 

родителей) 

  

 
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   культурно-

досуговых 

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  ценностей              

                      

  

 
Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения родителей 

с детьми                  

  

 
Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во учащихся в них 

  

 
Количество подростков, состоящих на всех видах учета 

  

 
Количество учащихся, совершающих правонарушения и 

преступления 

  

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального партнерства лицея 
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N Наименование показателя Индикаторы  
Количество социальных партнеров, привлекаемых для проведения 

мероприятий школы 

  

 
Количество мероприятий, проведенных с участием социальных 

партнеров 

  

 
Количество проектов, реализованных школой совместно с 

социальными партнерами 

  

 
Количество воспитательных мероприятий, проведенных на базе 

или с привлечением социальных партнеров, вне школы в классных 

коллективах: 

- посещений театров, 

- посещение библиотек, 

- посещение др. учреждений культуры и искусства, 

- экскурсии, 

- походы и др. 

  

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях). 

N Наименование показателя Индикаторы  
Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с понижением 

остроты  зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением 

осанки) 

  

 
Доля  учащихся,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                          

  

 
Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и 

секции, к общему количеству          

  

 
Количество учащихся, состоящих на учете за употребление 

наркотиков 

  

 
Количество случаев травматизма в школе среди учащихся 

  

 
Количество учащихся, попавших в  ДТП по своей вине 

  

 
Количество проведенных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма/охват учащихся 

  

 
Количество мероприятий, проведенных с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

  

 
Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры учащихся 

  

Группа критериев личностного развития учащихся: отношений школьника к семье, к 

отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку, к себе. Диагностика 

по данной группе критериев имеет целью не только определение системы отношений 

учащихся, но и выступает основой для выставления приоритетов и корректировки 

реализации данной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 
        Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении простых, 

формализованных процедур диагностики: фиксация статистических данных по 

проведенным мероприятиям, охвату учащихся (заполнение выше представленных таблиц), 

результатов медосмотров, данных субъектов профилактики, ГИБДД и т.п. Использование 

анкетирования родителей и учащихся, а также научно обоснованных и зарекомендовавших 

практическую эффективность методики социометрии и оценки уровня сформированности 

коллектива, личностного развития учащихся. 
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Содержание мониторинга: 

№ 

п/п 

Критерии 

эффективности 

Показатели Методики 

1. Воспитанность 

учащихся 

Сформированность 

нравственной 

направленности 

Тест М.И. Шиловой 

Социальная активность Участие в общественной 

жизни школы, класса 

Педагогическое наблюдение 

2. 

Сформированность 

гражданской позиции 

учащихся 

Любовь к Отечеству, 

политическая и правовая 

культура 

Методики М.И. Шиловой на 

выявление 

сформированности качеств 

личности и гражданской 

зрелости, анкета уровня 

школьной мотивации (5-11 

классы), ценности 

выпускников 11 класс 

3. 

Сформированность 

благоприятного 

нравственного климата 

в школьном коллективе 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью в 

школе 

Анкета для родителей 

4. 

Сформированность 

самооценки 

Готовность учащихся к 

самопознанию и 

самосовершенствованию 

Анкета оценки и 

самооценки знаний, умений 

и качеств 

самосовершенствования 

личности по программе Г.К. 

Селевко (5-11 класс) 

Диагностика уровня 

социальной зрелости 

учащихся (9-11 класс) 

5. Профориентационная 

направленность 

старшеклассников 

Готовность школьников 

к выбору профессии 

Д. Холланд. Методика 

профессиональной 

ориентации 

6. Занятость учащихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

Количество учащихся, 

занятых в кружках и 

секциях 

Анализ внеурочной 

занятости учащихся школы 

в кружках и секциях 

7. Физический потенциал, 

состояние здоровья 

учащихся 

Изучение медицинских 

карт, заполнение листков 

здоровья (медицинским 

работником), 

наблюдение за уровнем 

заболеваемости. 

Распространение 

вредных привычек 

Анкетирование на 

распространение вредных 

привычек 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов —  приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов —  получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов  

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР спроектирована по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей МБОУ «СОШ №99».  

ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при  

получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы ООП ООО в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детям-инвалидам в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся 11-15 лет, их социальную 

адаптацию.  

     В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Основные задачи ПМПк школы: защита 

прав интересов ребенка; диагностика проблем развития; выявление детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной 

деятельности.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цели программы коррекционной работы: 

 оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 
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 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

В программу включены специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем этих детей;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

и специалистов.  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной 

работы: 

1. «Работа по формированию мотивации учебной деятельности обучающихся» - 

работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 
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уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В 

программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения.  

2. «Работа со слабоуспевающими учащимися» - включает в себя план 

индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В 

программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы 

и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка.  

3. «Работа с детьми с ОВЗ» - представлена система комплексной работы с детьми с 

ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 

специализированных условий.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

Диагностическая работа:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальнуя защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационная поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  

 информационная поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

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 ОВЗ.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми данной группы работает 

классный руководитель, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 

педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты 

динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных 

затруднений у обучающихся. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации требований к ПКР привлекаются   следующие специалисты: педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед (по договору).  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
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4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и в процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Механизмом реализации коррекционной работы на этапе основного общего образования 

является взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Условия реализации программы.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических  условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных  на особые 

образовательные потребности  детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития  ребѐнка; комплексное     воздействие     на обучающегося,осуществляемое на 

ндивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
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оздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации осуществляет 

классный руководитель. Деятельность педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для учащихся 

комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель изучает 

особенности обучающихся с ОВЗ, их условия жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный руководитель 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы классного руководителя являются: классный час, 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с учениками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (с учениками, родителями, педагогами). 

Классный руководитель взаимодействует в случае необходимости с медицинским 

работником, психологом,  а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (в нашем случае «Валеологический центр»). 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: психолого-

педагогических, программно-методических, кадровых, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Диагностический модуль 

 Цель - выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственн ые 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития

 ребенка, 

беседа с родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, анализ   

работ обучающихся. 

 

сентябрь 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей

 группы 

«риска» 

Наблюдение, 

диагностика, 

анкетирование 

родителей, опрос 

педагогов. 

 

сентябрь 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся           в 

специализированной 

помощи 

Анализ и 

характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Углубленная 

диагностика, 

заполнение 

диагностических карт 

специалистами. 

Формирование групп 

для коррекционных      

и развивающих 

занятий. 

 

сентябрь 

Получение 

дополнительных 

сведений об 

обучающихся         на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного        

профиля, 

формирование группы     

«риска», группы    

детей, испытывающих 

трудности                  в 

освоении     основных 

образовательных 

программ 

Педагог-психолог 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

Разработка 

коррекционных 

программ 

 

сентябрь 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы, в 

Педагог-психолог 

Предметники 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

  Соответствии с 

направлением 

коррекции. 

Планы 

индивидуальной 

работы 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованно 

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа                      с 

родителями, 

посещение     семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

сентябрь -

октябрь 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка,          умении 

учиться, особенности 

личности,       уровню 

знаний                     по 

предметам. Выявление 

нарушений                в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

(Психологическая коррекция – это совокупность психологических

 приѐмов, используемых для корректировки в сфере психологического здоровья 

ребенка или взрослого). То есть под коррекцией понимается работа с психически 

здоровыми людьми, что является очень существенным. Большинство специалистов 

подчеркивают принципиальное различие коррекционной и развивающей работы: 

коррекция имеет дело с уже сформированными чертами и направлена на их исправление, а 

развитие формирует отсутствующие или недостаточно развитые психологические качества. 

Цель - содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция

 межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 

в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственны е 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; Коррекция 

поведенческой 

сферы; Коррекция 

эмоциональной 

сферы; Коррекция 

общения               и 

взаимоотношений 

Игротерапия 

Арттерапия 

Сказкотерапия 

Телесно-

ориентированные 

техники Методы 

поведенческой 

терапии 

Релаксационные 

методы 

В течение 

года 

Позитивная динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

адаптивности 

Повышение 

успешности усвоения 

программы 

Педагог-

психолог 
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Психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

10.10-15.05 

Повышение 

успешности усвоения 

программы 

обучающимися 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся

 с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя,

 и родителей           

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберегаю 

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового

 и 

безопасного образа 

жизни. 

формирование 

навыков здорового

 и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ  

Медицинский 

работник (по 

договору) 

    

Консультативный модуль 

Цель - обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

2.Индивидуальны е,          

групповые, 

тематические 

консультации 

3. Семинары, 

тренинги по 

запросу педагогов. 

По запросу Сотрудничество с 

педагогами в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора       по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся

 по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

2.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

По запросу Повышение 

психологической 

культуры 

Положительная 

динамика 

ситуации 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора       по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора

 стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

2.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая 

помощь родителям 

в решении 

проблем, 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора       по 

УВР 
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   связанных          с 

детьми, в 

осознании 

собственной 

позиции              и 

актуализации 

личностных 

ресурсов. 

решении проблем, 

связанных          с 

детьми, в 

осознании 

собственной 

позиции              и 

актуализации 

личностных 

ресурсов. 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель - организация информационно-просветительской деятельности по

 вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос ть 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов и др. 

По плану Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора        по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения              и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

По отдельному 

плану-графику 

Повышение 

профессиональн 

ой компетентности 

педагога. 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора        по 

УВР 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и  

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая 

 комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ №99» создана служба комплексного психолого-
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медико-педщагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником), регламентируются локальными 

нормативными актами и Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником на основе договора с КГБУЗ "Городская детская поликлиника № 

12», и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, положение которой утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающегося, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник) а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
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организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами 

(педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности и на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через 

коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы: 

- административная группа состоит из представителей администрации 

школы, осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, 

регулирует работу всех групп; 
- социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, 

которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и оказывают помощь в 

проблемных ситуациях; 
- профилактическая группа состоит из медицинского работника, учителей 

физкультуры, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся; 
- психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы. 
 
Такое взаимодействие обеспечивает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 
Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 



629 

 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (Детской поликлиникой № 12, 

«Валеологический центр» и др.). 
Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные 

консультации. 
Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-

оздоровительных центров, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 
-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, 

микрорайоне, муниципалитете; 
-организация регулярной работы ПМПк. 

Программно-методическое обеспечение. 

- В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. При организации обучения детей с ОВЗ 

используются учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочие программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в 

соответствии с нормативно-правовой базой, программы для индивидуальной и 

групповой коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности 
Кадровое обеспечение 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
заместитель директора по воспитательной работе; 
педагог-психолог (по договору); 
медицинский работник (по договору) 
Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют 

спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, кабинет информатики, 



630 

 

спортивные площадки, кабинеты музыки, изобразительного искусства, библиотека с 

читальным залом. 
Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная 

образовательная среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, использование 

современных информационно-коммуникационных технологий. Разработан и 

функционирует сайт школы. 
Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Основные мероприятия 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

 

1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических процессов 

Сентябрь, май                        

 

Педагог-психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

5.  Консилиум по адаптации 5 классов  к 

уровню среднего общего образования 

Октябрь  Заместитель  

директора по УВР, 

завуч, 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-октябрь Классный 

руководитель 

Медработник 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по УВР, 

завуч 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение года Классный 

руководитель 

9. Ведение психологических карт развития 

обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

10.  Профориентационная диагностика 1 раз в год  

в 8-9 классах 

Педагог-психолог, 

специалисты 

службы занятости 
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Коррекционно-развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с различными отклонениями 

в речевом и психическом развитии 

программ, методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

Составление плана медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления: нарушений 

речи, трудностей обучения, 

познавательных способностей, трудностей 

в формировании взаимоотношений в 

детском коллективе. 

В течение года Классный 

руководитель  

Педагог-психолог 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с 

психическими нарушениями 

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог 

2. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

3.    Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) о 

приёмах коррекционного обучения ребёнка 

с различными отклонениями в речевом и 

психическом развитии 

В течение года Педагог-психолог 

4. Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запланированным темам на родительских 

собраниях 

В течение года Педагог-психолог 

5. Групповое и индивидуальное 

консультирование обучающихся  с ОВЗ и 

родителей (законных представителей)  по 

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации по программам основного 

общего образования 

В течение года Классный 

руководитель, 

педагог –психолог,  

заместитель 

директора по УВР 

Информационно-просветительное направление 

1.  Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

В течение года Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2.  Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей различных 

категорий детей. 

В течение года Классный 

руководитель  

Педагог-психолог 

3.  Профориентационные мероприятия: 

классные часы, беседы, встречи, дни 

открытых дверей и др. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  
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Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы  

 успешная адаптация на уровне основного общего образования; 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений;  

 нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы лицея взаимодействия с другими 

организациями; 

 успешное прохождение государственной итоговой аттестации обучающимися с ОВЗ; 

 успешная социализация и подготовка к выбору профессии. 

 сформированность   зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

ООО в МБОУ «СОШ №99» реализуются следующие направления: 

        1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

от младшего   школьного к подростковому возрасту.  С этой целью проводятся 

диагностические обследования с первоклассниками в период адаптации.  С обучающимися, 

имеющими низкий уровень адаптации проводятся индивидуальные и групповые занятия.  

Ежегодно проводятся диагностические обследования обучающихся 5-х классов, в 4-й 

четверти проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы с целью 
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профилактики дезадаптации при переходе в 5 класс.  Для учителей на методических 

объединениях, а для родителей на родительских собраниях организуются выступления 

педагога-психолога об особенностях подросткового возраста, коррекции детско-

родительских отношений, формирования классного коллектива. 

         2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками и 

родительской общественностью с помощью таких форм работы: 

 родительский лекторий; 

  консультации для родителей; 

 консультации для педагогов; 

 функционирование ПМПК. 

                Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее — Учебный план) является 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие и фиксирует максимальный 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам (годам обучения) и учебным предметам, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Количество учебных занятий 

за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного осовного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 

учебные предметы: 

 предметная область «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

 предметная область «Родной язык и родная литература» (родной язык, родная 

литература); 

 предметная область «Иностранные языки» (английский и немецкий языки), 

«Второй иностранный язык»;  

 предметная область «Общественно-научные предметы (история России, 

всеобщая история, обществознание, география)». В 6-9 классах в течение 1 и 2 четверти 

изучается предмет «Всеобщая история», в течение 3 и 4 четверти – предмет «История 

России»; 

 предметная область «Математика и информатика» (математика, алгебра, 

геометрия, информатика); 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

которая реализуется через предметный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе из расчета 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 предметная область «Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия);  

 предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка);  

 предметная область «Технология» (технология); 

 предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). На 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «Об 

изменении в Федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений» введен 3 час физической культуры в 1-11 классах. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе «Рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов. 
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Индивидуальный учебный план обучающихся на дому включает все предметы, 
установленные в учебном плане. Вместе с тем школа имеет право частичного перерас-
пределения учебных часов по предметам с учетом индивидуальных особенностей и пси-
хофизических возможностей больных детей, их профессиональных интересов и намерений 
в отношении продолжения обучения. В учебный план, обеспечивающий обучение на дому, 
включаются предметы инвариантной части и по согласованию с родителями (законными 
представителями) могут быть включены предметы вариативной части учебного плана 
класса, в состав которого включен учащийся. 

Учебный план уровня основного общего образования МБОУ «СОШ №99» 

представлен для пятидневной учебной недели. Выбор варианта учебного плана 

определяется режимом работы и имеющимися условиями МБОУ «СОШ №99» на текущий 

учебный год. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах – 

34 учебные недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится 

по итогам четверти (1, 2, 3, 4) и учебного года.  

 

Примерный недельный (годовой) учебный план основного общего образования 

при 5-дневной учебной неделе  (максимальный в расчете на 5267 часов за весь период 

обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VII

I 

IX Всег

о 

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 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
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Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 33 161 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 173 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31.  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования» 

- действующего Устава школы 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Начало учебного года не ранее 1 сентября 

Окончание учебного года: в 5-8 классах – не позже 31 мая, в 9 классе – не позже 25 мая. 

Продолжительность учебного года: в 5-8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 недели,  

               Режим работы – для 5-х  – 9 классов – пятидневная учебная неделя;  

           Понедельник – пятница: 8.00 – 19.30 

Количество учебных занятий за 5 лет не может превышать нормативов, установленных 

СанПиН 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №99» составляется и утверждается 

ежегодно. 

 

Регламентирование  образовательного  процесса  на  учебный  год 

 

Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца 

четверти конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

1 четверть Не менее 7 учебных недель 

2 четверть Не менее 7 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность  в днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 
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весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 5-8 классы - 1.06 

9 класс – после 

окончания ГИА 

  

31.08 

 

 

Учебные смены: 

Первая смена: с 8.00 – 13.00 часов 

5а,5б,9а,9б классы 

Вторая смена: с 13.00 – 18.40 

6а,6б,7а,7б,8а,8б классы 

Продолжительность уроков– 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены - 15 минут. 

 

 

Внеурочная деятельность: 
Выбор и количество курсов определяются по заявлению родителей (законных 

представителей), но не менее 5 часов в неделю на обучающегося. Занятия внеурочной 

деятельности в течение учебного года для 5-9 классов: с понедельника – пятницу: 1 смена 

– с 11.00 часов; 2 смена – с 16.00 часов. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием класса 

Организация  промежуточной  и итоговой  аттестации 

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя четверти, не позднее последнего дня 

в учебной четверти, года.  

Промежуточной  аттестации  подлежат  учащиеся 5-9 классов. 

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать 

образовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на 

дому. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

1 смена 2 смена 

урок начало и 

окончание урока 

перемены урок начало и 

окончание урока 

перемены 

1 8.00 – 8.40 10 минут 1 13.00 – 13.40 10 минут 

2 8.50 – 9.30 15 минут 2 13.50 – 14.30 10 минут 

3 9.45 – 10.25 15 минут 3 14.40 – 15.20 10 минут 

4 10.40 – 11.20 10 минут 4 15.30 – 16.10 10 минут 

5 11.30 – 12.10 10 минут 5 16.20 – 17.00 10 минут 

6 12.20 – 13.00  6 17.10 – 17.50 10 минут 

   7 18.00 – 18.40  
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 
на внеурочную деятельность в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов.  
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как:  
компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-
века;  
компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ осуществляется: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях;
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 
объединениями.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Социальное направление  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
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- 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.  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной  деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования.  

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Формы организации внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осущетвляетс в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и 

военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 
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детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

В Учебном плане на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 часов на каждый 

класс еженедельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Количество 

часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №99» 

План внеурочной деятельности начального общего образования 5-9 классы 

в МБОУ "СОШ №99» 

№ Курс Количество часов в 

неделю 

формы реализации 

направления 

5 6 7 8 9 

 Общеинтеллектуальное (1 час по выбору) 

1.  «Занимательная 

математика» 

  1 1 1 Выставки, конкурсы, 

проекты, классные часы 

2.  «Краеведение. 

Школа географа-

следопыта» 

1 1    

3.  «Шахматы» 1 1 1 1 1 

4.  «Проектная 

деятельность» 

   1 1 

5.  «Трудные 

вопросы 

математики» 

    1 

 Социальное направление (1 час по выбору) 

6.  «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1 1 Выставки, конкурсы, 

проекты, экскурсии, 

классные часы 7.  «В мире 

видеоискусства» 

  1   

8.  «Изучаем ПДД» 1 1    

 Духовно-нравственное направление (1 час по выбору) 

9.  «Основы 

правовых 

знаний» 

   1  Выставки, конкурсы, 

проекты 

10.  «Литература 

малой Родины» 

  1   

11.  «Юный 

книголюб» 

1 1 1 1  
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12.  «Мой выбор»     1 

13.  «К тайнам 

слов» 

1 1    

 Общекультурное направление (1 час по выбору) 

14.  «Театрально-

игровая 

деятельность» 

1 1 1 1 1 Выставки, конкурсы, 

проекты 

15.  «Экология»    1 1 

16.  «Лоскутная 

карусель» 

1     

17.  «Веселый 

клубок» 

 1    

18.  «Намалюю»   1   

19.  «Хоровое 

пение» 

1 1    

20.  «Художествен

ное творчество и 

дизайн» 

  1   

 Спортивно-оздоровительное направление (1 час по выбору) 

21.  «Волейбол» 1 1 1 1 1 Соревнования, 

конкурсы, проекты, 

экскурсии 
22.  «Если хочешь 

быть здоров» 

   1 1 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются интересы и потребности 

обучающихся, запросы родителей (законных представителей) учащихся, приоритетные 

направления деятельности школы, возможности школы в системе дополнительного 

образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и 

индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 5-

9 классов. В её организации возможно применение нелинейного динамического 

расписания, использование различных варианов объединения учащихся (по классам, 

группы из параллели, разновозрастные группы). 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность вне-
урочной деятельности.  
Задача – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной 

дея- 

тельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга – востребованность форм, мероприятий вне-

урочной деятельности; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Способ - анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями.  
Условия реализации плана внеурочной деятельности  
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: кон-

кретное планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методиче-ское 
обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое обес-

печение.  
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Материально-техническое обеспечение - выбор оптимальных условий и 

площадок для проведения различных мероприятий, материалы для оформления 
творчества учащихся. 

Содержание предлагаемых курсов внеурочной деятельности для 5 - 9 классов 

представлено в разделе 2.2.4. ООП ООО. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основ-ного общего образования.  

Система условий учитывает организационную структуру, а также взаимодействие 
с социальными партнерами (как внутри системы, так и в рамках межведомственного 

взаи-модействия).  
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Результат реализации указанных требований – создание образовательной среды:  
обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокого 

качества, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования.  
Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

обра-зования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:  
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта;  
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации;  
- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 
деятельности;  
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ;  
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  
- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности;  
- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, совре-
менных механизмов финансирования. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «СОШ №99» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей ООП ООО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, а также прав, ответственности и компетентности 

работников, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены обобщенные трудовые функции, 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников определяется федеральными, 

региональными и локальными нормативными актами. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №99» 

Должность Должностные обязанности/ 

Требования к квалификации 

Кол-

во 

Уровень 

квалификации 

работников 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную  

административно-хозяйственную 

работу. Требования к 

квалификации. Высшее 

профессиональное образование, по  

направлениям  подготовки  "Госу- 

дарственное и муниципальное 

управление",  "Менеджмент",  

"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических  

должностях  не  менее  5 или  

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. 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УВР 

Координирует  работу  учителей,  
разработку  учебно-методической  
и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование  
методов органи зации   
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль качества 

образовательного процесса. 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует  формированию 

общей культуры личности, соци- 

ализации,   осознанного   выбора   и 

освоения образовательных 

программ.Требования к 

квалификации. Высшее 

профессиональное образование 

по  направлениям  подготовки  

"Государственное и 

муниципальное управление",  

"Менеджмент","Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических  или  руководящих  

должностях  не  менее  5  лет,  или  

высшее профессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное  образование в 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 
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области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

рабо ты на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

директора по ВР 

Координирует работу 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования, разработку учебно-

методической и иной 

документации, обеспечивает 

совершенствование методов 

организации воспитательного 

процесса. Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора, и освоения 

образовательных программ. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное 

образование 

по  направлениям  подготовки  

"Государственное и 

муниципальное управление",  

"Менеджмент","Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических  или  руководящих  

должностях  не  менее  5  лет,  или  

высшее профессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное  образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

рабо ты на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Учитель  Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся,  
способствует  формированию  
общей  культуры  личности, 
социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к квалификации. 

Высшее  профессиональное  

образование или среднее 

профессиональное образование  по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

12 Соответствуют 

требованиям 
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области,  соответствующей  

преподавае- 

мому  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. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
 МБОУ «СОШ №99» разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 
повышения квалификации один раз в 3 года.  

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

об-разовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогиче-ских проектах, создание и публикация методических материалов.  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми в лицее.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  
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–   принятие идеологии ФГОС ООО;  
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС  
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС:  
Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.  
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-фессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  
Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО.   
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы школы.  
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО.  
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

 

 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, заседания предметных методических объединений, приказы, рекомендации, ин-

струкции.  
Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, численность 

педагогов, прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и повышения 

квалификации педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года.  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников МБОУ «СОШ №99» осуществляется в соответствии со 

следующими локальными актами: 

- Положение по формированию системы оплаты труда работников, 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы школы. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом валеологического центра с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относяться: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «СОШ №99», объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого-медико-

педагогический консилиум (далее – ПМПк). 

Работа ПМПк регулируется Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) МБОУ «СОШ №99». Целью ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк школы являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 
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— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования содержится в 

Программе коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация) 

образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью образовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация) и образовательной организации (оказание платных образовательных услуг 

для обеспечения материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно-практических конференциях 

за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Алтайского края, города Барнаула, Положением о 

формировании системы оплаты труда МБОУ «СОШ №99» 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются лицеем 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, локальными 

актами школы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы: 

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного уровня обучения и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

с ФГОС; 

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №99» приведена в соответствие с задачами 
по обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школы для реализации основную образовательной программы 

основного общего образования обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована:  
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– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;  

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и 
изобразительным искусством;  

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом 
и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными площадками), 
оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

– помещением для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 
организации качественного горячего питания;  

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, обучающимися на данный момент в МБОУ «СОШ №99»; 

–   гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

–   пришкольным участком.  
Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. 

Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано дежурство техперсонала , педагогов, администрации школы;

- имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи; 
- в течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД, видеокамеры. Во всех помещениях школы установлена 

автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 

01. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:  
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  
– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

– художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

–   создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  
– 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 
Интер-нет, работа в библиотеке и др.);  

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифро-вых планов и карт, спутниковых изображений;  

–   физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
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– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудо-вания, а также компьютерных технологий;  

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-
дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и мето-дических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осу-ществляющей образовательную деятельность;  

–   выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  
– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

от-дыха обучающихся и педагогических работников.  
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №99» для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности ОУ обеспечено 

помещением, мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем. 

В школе функционируют:  

2 кабинета русского языка и литературы, 

1 кабинет математики, 

1 кабинет химии, биологии, физики (с лаборантской), 

1 кабинет иностранного языка, 

1 кабинет истории и географии, 

1 кабинет музыки и технологии, 

1спортивный зал; 

1 библиотека с читальным залом 

- столовая (на 40 посадочных мест) 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы (3), санузлы (5). 

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, соответстуют СанПиНам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт безопасности 

мест массового пребывания людей. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан 

график дежурства администрации и учителей. 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

 -организовано круглосуточное дежурство сторожа, 

 -имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

 -в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся лицея по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД; установлена 
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автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 

01.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

основного общего образования 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

МБОУ «СОШ №99» 

Каби-

нет 

Предмет  Оборудование кабинета 

№1 Спортивный 

зал 

Демонстрационные учебные пособия: 

-портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры 

(ЭОР) 

Учебно-практическое оборудование: 

-стенка гимнастическая 

-перекладина гимнастическая 

-канат для лазанья с механизмом крепления 

-скамейка гимнастическая жесткая 

-мост гимнастический  

-коврик гимнастический-25 

-скакалка гимнастическая-25 

-палка гимнастическая-25 

-обруч гимнастический-25 

- брусья гимнастические – 1 

- козел гимнастический – 1 

-конь гимнастический-1 

- мат гимнастический – 6 

- теннисный стол – 1 

- лыжи – 98 

- конструктор – 1 

- мячи(футбольные, волейбольные, баскетбольные) 

- теннисный мяч – 10 

-мячи для метания-3 

- гантели – 10 

-гири 24кг-2 

-гири 32кг-1 

- ракетки теннисные – 6 

- гранаты(250, 500, 700) – 7 

- ракетки настольные – 2 

- секундомер – 1 

- мячи пластмассовые игровые – 10 

-  баскетбольные кольца, сетка – 2 

- стойка для прыжков – 1 

- планка для прыжков – 1 

- теннисная сетка – 2 

-рулетка измерительная 

-номера нагрудные 

-сетка волейбольная 

-табло перекидное 

-жилетки игровые с номерами 

-компрессор для накачивания мячей 

-электронная мишень 

-платформа для отжимания 
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-весы 

Средства первой помощи: 

-аптечка медицинская 

 

№2 Библиотека  Технические средства обучения 

1.Ноутбук-1 

2.МФУ-1 

- ЭОР – 86: 

Информатика 

 Мастер класс. Интерактивный самоучитель. 

 Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. 

 Печать на клавиатуре без ошибок. 

 Информатика. Увлекательная программа тренажёр для детей. 

Математика 

 Математика в школе и дома 1 класс. 

 Математика в школе и дома 2 класс. 

 Веселые уроки «Математика» 

 Несерьезные уроки «Умножение и деление». 

 Математика 5-11 классы. Практикум. 

 Алгебра и начала анализа. 10-11 класс 

 Алгебра. 7-9 класс 

 Интерактивная математика 5-9 класс 

Химия 

 Органическая химия 10-11 класс 

 Химия общая и неорганическая 10-11 класс 

 Химия 8 класс 

Физика 

 Виртуальная  школа .Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7 класс 

 Виртуальная  школа .Уроки физики Кирилла и Мефодия. 9 класс 

 Виртуальная  школа .Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс 

 Виртуальная  школа .Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс 

 Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение и силы 

 Физика в школе. Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной 

физики 

 Физика в школе. Электрические поля. Магнитные поля 

 Занимательная наука. Основы естествознания. 

География 

 География в школе. Австралия, Океания. Арктика, Антарктида 

 География в школе. Азия 

 География в школе. Африка 

 География в школе. Европа 

Биология 

 Занимательная наука «Биология» 

 В мире дикой природы. Хищники опасные и прекрасные. 

 Биология в школе. Организация жизни 

 Биология в школе. Природа в состоянии динамического равновесия 

 Биология в школе. Растительный мир 

 Детская энциклопедия о животных. 

 Мир природы. 

 Тайны природы. 

 Экология 10-11 

Окружающий мир 
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 Уроки окружающего мира. 3-4 классы 

История 

 История России  9- 17 века. 

 Я живу в России. 

 Интерактивная энциклопедия «Занимательная наука Всемирная история» 

 Детская энциклопедия Древних цивилизаций 

 Мифы Древней Греции. 

 Всеобщая история 5,6 класс 

 Всеобщая история 7,8 класс 

 Древний мир и античность. Энциклопедия школьника 

 История древнего мира 

 История России 

 Священная война. 

Литература 

 Басни и сказки. 

 Библиотека школьника 

 Наши любимые мультфильмы. 

 Литература. 5-11 классы 

 Пушкин А.С. 

 Русская сказка. 

Русский язык 

 Русский язык 1 класс 

 Русский язык 2 класс 

 Развитие речи. Учимся говорить правильно 

 Страна Лингвиния. 

 Русский язык. Справочник школьника 

 Обучающая программа-тренажёр по русскому языку 

 Энциклопедия Русский язык 

 Электронное учебное издание Русский язык 5, 6, 7 

 Справочник школьника 5-11 классы 

Искусство 

 История искусства 

 Музыка от эпохи Возрождения до ХХвека. Энциклопедия для детей 

 Эрмитаж. Лучшее из коллекций. Испанская, немецкая, французская и 

итальянская  

 живопись 

Иностранный язык 

 Несерьезные уроки. «Немецкий»  1 шаг, 2шаг, 3 шаг. 

 Несерьезные уроки. «Английский»  1 наг, 2шаг. 

 Клиффорд учится читать по-английски. 

 «Мышка Мия учит языки». Изучение английского и французского 

языков. 

 Англо- русский и русско-английский словарь 

ОБЖ 

 ОБЖ. 5-11 класс 

 Азбука безопасности на дороге 

Энциклопедии 

 Большая детская энциклопедия. 

 Интерактивная энциклопедия «Занимательная наука Всемирная история» 

 Детская энциклопедия Древних цивилизаций 

 Детская энциклопедия о животных. 

Прочее 
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 «Мурзилка» Рисуем сказку. 

 «Мурзилка». Затерянная мелодия. 

 Творческая мастерская для детей. Талантливый дизайнер. 

«Фантазеры». 

 Путешествие в космос. «Фантазеры». 

 «Мышка Мия» юный дизайнер. 

 Киножурнал «Хочу всё знать» 2, 3 часть. 

 Золотая коллекция отечественной анимации. 

- учебная литература – 5047 

- художественная литература – 2529 

- словари, энциклопедии – 57 

- методическая литература -137 

№3 Технология Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4.МФУ 

Станки: 

Станки: 

-токарный по дереву - 1 

-токарный по металлу -1 

-сверлильный – 1 

-фрезерный – 1 

Техническое оборудование: 

Машина сверлильная – 1 

Пассатижи – 10 

Прибор для выжигания – 4 

Дрель ручная – 1 

Ножницы по металлу – 5 

Набор свёрл по дереву – 2 

Набор свёрл по металлу – 2 

Молотки – 12 

Штангенциркуль – 2 

Ножовка по дереву – 6 

Ножовка по металлу – 1 

Рубанки – 12 

Разметочные линейки – 5 

Уголки – 3 

Напильники – 15 

Рашпили – 15 

Киянки – 5 

Отвёртки – 10 

Наждачная бумага – 2 к. 

Очки защитные – 10 

Лобзики – 10 

Стамески – 10 

Газовый ключ – 1 

Надфили – 10 

Долото 

Швейные машины – 10 

Комплект приспособлений для швейной машины (иглы, шпульки, распарыватели, 

ниткорезы) 

Нитки, ткань 
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Утюжильная доска с приспособлением 

Утюг 

Манекен 

Резиновый коврик 

Линейка закройщика, угольник, метр 

Сантиметровая лента 

Портновский мел 

Ножницы 

Журналы мод 

Атласные ленты 

Схемы вышивки, наборы для вышивки, пяльцы 

 Комплект для вязания (спицы, крючки, пряжа) 

Калька, миллиметровая бумага 

Электрический чайник 

Фильтр для воды 

Кухонное электрооборудование 

Весы настольные 

Мясорубка 

Комплект разделочных досок 

Таблицы 

Плакаты по технике безопасности – 1 комплект 

Плавкий предохранитель 

Выключатель 

Электролампа 

Реостат 

Монтажная панель 

Пакет с крепежом 

Вилка штепсельная 

Электропатрон 

Электролампа 

Провода 

Набор электромонтажных инструментов 

Изоляционная лента 

Одно- и многожильные провода 

Регулировочный винт 

Музыка: 

- фонохрестоматия Е.Д.Критская (2,5,6,7 классы) 

- сборник классической музыки 

- сборник инструментальной музыки 

- фортепиано – 1 

- гусли 

- баян 

- репродукции к урокам 

ИЗО: 

- репродукции к урокам: 

Времена года 

Про лес, луг, водоем 

Детям об искусстве 

Природа нашей Родины 

- репродукции картин известных художников: 

Наша Родина прежде и теперь 

- наш Барнаул 

Детям о школе 
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Военно-морской флот в ВОВ 

- картины из жизни домашних животных 

ОБЖ: 

-костюм ОЗК-1 

-противогаз-12 

-аптечка АИ-2 

- плакаты 

№8 Математика  Технические средства обучения 

1.Компьютер в комплектации (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска 

4.МФУ 

5.Аудиоколонки 

- набор пространственных тел 

- набор планиметрических тел 

- таблицы по алгебре 

- портреты ученых 

- дидактические раздаточный материал (5-11 классы) 

№9 Литература 

и история 
Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска 

4.МФУ 

- портреты писателей 

- презентации по литературе 

- таблицы «Схемы сложных предложений» 

- раздаточный материал (тесты, карточки) 

- карты по истории: 

5 класс – 7 

6 класс – 8 

7 класс - 11 

8 класс - 10 

9 класс – 9 

10-11 - 10 

№10 Русский 

язык 
Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Мультимедийный проектор 

3.МФУ 

4.Экран 

5. Аудиоолонки 

- раздаточный материал для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

- словари-9: 

 Словарь иностранных слов-1 

 Популярный словарь русского языка-1 

 Орфографический словарь-1 

 Новый краткий словарь иностранных слов-1 

 Словарь устаревших слов русского языка-1 

 Школьный словообразовательный словарь-1 

 Школьный орфоэпический словарь-1 

 Через дефис, раздельно или слитно-1 

 Педагогический энциклопедический словарь-1 

-энциклопедия «Русский язык»-1 

- тесты по русскому языку 
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-набор таблиц «Русский язык 5-11кл»--9 

-теория литературы  в таблицах-20 

-схемы-таблицы по русскому языку-2 

-ЭОР-13 

№11 География и 

биология 
Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.МФУ 

4.Экран 

5. Аудиоколонки 

Географические настенные карты (6,7,8,9,10,11 классы): 

-Физическая карта полушарий-1 

-Физическая карта Африки-1 

-Географическая карта мира-1 

-Строение земной коры и полезные ископаемые-1 

-План местности-1 

-Климатическая карта мира-1 

-Европейский юг России. Социально-экономическая карта-1 

-Важнейшие географические открытия-1 

-Электроэнергетика России-1 

-Политическая карта России-1 

-Центральная Россия, комплексная карта-1 

-Народы России-1 

-Африка, Комплексная карта-1 

-Химическая промышленность России-1 

-Центральная России. Физическая карта-1 

-Топливная промышленность России-1 

-Западная Сибирь. Физическая карта-1 

-Центральная Россия. Экономическая карта-1 

-Север и Северо-Западный экономический район-1 

-Лесной комплекс России-1 

-Почвенная карта мира-1 

-Население России-1 

- глобус большой – 1 

-глобус политический-1 

- глобусы раздаточные на столы – 5 

- компасы – 1 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

-витамины 

-схема кровообращения 

-сердце 

-схема строения органов пищеварения 

Мультимедийные обучающие программы   

Приборы, приспособления 

Микроскоп лабораторный-10 

Цифровой микроскоп или микрофотонасадка-1 

МОДЕЛИ 

Модели объемные 

-модель цветка 

-модель аппликация синтез белка 

Модели рельефные 

-торс человека 
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-набор моделей по строению человека 

Модели остеологические 

-череп человека-2 

-модель строения зубов 

-модель мозга разборная 

Модели рельефные 

Набор моделей по строению органов человека 

Муляжи 

-внутренние железы человека 

-дикая форма сорта картофеля 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

-спилы деревьев 

-гербарии, иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп 

-микропрепараты 

-Набор микропрепаратов по зоологии  

-Набор микропрепаратов по анатомии- 

-Набор микропрепаратов по разделу «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники». 

Коллекции 

-лишайники 

-почвы 

-хвойные растения 

-полезные ископаемые 

Плакаты: 

-Генетический код 

-Синтез белка 

-Строение ДНК 

-Хромосомы 

-Определитель дикорастущих растений 

 

Химия (лаборантская): 

Приборы, наборы посуды и лабораторные 

принадлежности для химического эксперимента: 

Весы с разновесами – 7 шт  

Весы электронные – 11 шт 

Наборы пробирок: 

1.Пх-14-600шт 

2.Пх-16-100шт 

3.Флоринского ПФХ – 1 – 14*60-30шт 

Спиртовки – 13 шт  

1. Приборы для опытов по химии с электрическим 

током – 2 шт 

2. Приборы для получения газов ( аппарат Кирюшкина) 

– 15 шт 

3.Прибор для определения состава воздуха -3шт 

4.Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ 

5.Установка  для перегонки 

6.Прибор для получения галогенов 

Колба коническая  500 мл – 1 шт  

Колба коническая  150 мл – 300шт  



664 

 

Колба окр. 1000мл – 1 шт 

Колба округ. 150мл -30 шт 

Колба круглодонная – 10 шт 

Стакан  1000мл – 2 шт  

Стакан  500мл – 2шт 

Стакан хим. 100мл – 30шт 

Стакан хим. 50мл – 50 шт  

Воронка стекл. – 30 шт 

Воронка форфор. – 5 шт  

Держатель для пробирок дерев. – 5 шт  

Держатель для пробирок пласт. – 16 шт  

Пинцет – 14 шт  

Ложка для сжигания в.в. – 18 шт  

Ложка для сухих  в.в. – 20 шт  

Шпатель форфор. – 5 шт  

Штатив  химич.  Малый – 10 шт  

Штатив химич. Пласт – 10 шт  

Пипетка с грушей – 15 шт 

Кристаллизатор – 1 шт  

Набор стекл. Трубок – 3 наб. ( 100шт) 

Стеклянная палочка 12 см – 30 шт  

Стеклянная палочка 20 см – 12 шт  

Ступка с пестиком – 10 шт  

Чашечка для выпаривания веществ – 20 шт 

Пластинка форфор. Для выпаривания – 10 шт.  

Кружка фарфоровая  500 мл – 3 шт  

Чашечка выпарит. 150 мл – 3 шт  

Пробка резин. Разного диаметра – 150 шт  

Раздаточный разнос пластмассов. – 20 шт 

Натуральные объекты  

коллекции 

Алюминий  

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 

Каучук  

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Топливо  

Чугун и сталь 

Реактивы  

Кислота серная 1,800 кг 

Кислота соляная 0,5 кг 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

Аммиак 25%-ный 0,5 кг 

Бария гидроксид 0,05 кг 

Калия гидроксид 0,007 кг 

Кальция гидроксид 0,2 кг 

Натрия гидроксид 0,1 кг 

Алюминия оксид 0,1 кг 



665 

 

Бария оксид 0,1 кг 

Железа (III) оксид 0,05 кг 

Кальция оксид 0,1 кг 

Магния оксид 0,1 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,1кг 

Цинка оксид 0,1 кг 

 Алюминий (гранулы) 0,1кг 

Алюминий (порошок) 0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки)0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,5кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинк серно-кислый 0,008 кг 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобальта (II) сульфат 0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат 0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

Аммония дихромат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,050 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

Калия моногидроортофосфат 
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(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфаттрехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

(Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

 Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Лакмоид 0,020 кг  

Метиловый оранжевый 0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Глицерин 0,050 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Этилен 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота аминоуксусная 0,050кг 

Кислота масляная 0,050кг 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

№12 Физика и 

информатика 

Технические средства обучения 

1.Ноутбуки - 10 

2.Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска 

4.МФУ 

5. Компьютер в комплектации (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь) 

Демонстрационное оборудование 

Штатив универсальный физический общего назначения          -   12 

Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А)    -1 

Груз наборный       - 4 

Осветитель ОТП     -1 

Стробоскоп             -1 

Механика 

Комплект по механике поступательного прямолинейного движения  -

4  

Комплект «Вращение» -2 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) -1 

Пистолет баллистический - 1 

Ведерко Архимеда  -2 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком    - 4 

Метроном                -1 

Набор тел равной массы и равного объема           -2 

Бруски и цилиндры деревянные ( в наборе) – 12 
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Грузы по 100 г – 26 

Динамометры лабораторные  -16 

Рычаг лабораторный -12  

Линейка измерительная на 50 см -12 

Весы рычажные с разновесами -12 

Весы электронные - 11 

Жёлоб металлический - 12 

Трубка Ньютона -  3 

Сосуды сообщающиеся          -3 

Стакан отливной на 50 мл -9 

                               на 150 мл -12  

                               на 200 мл -12 

Цилиндры измерительные на 100 мл – 10 

                                              на 250 мл-  2 

                                              на 500 мл – 6 

Пробирки стеклянные            -15          

Трибометр демонстрационный  - 1 

Набор тел равной массы и равного объёма -12 

Шар Паскаля                 

Рычаг демонстрационный    -1                              

Молекулярная физика и термодинамика 
Комплект для изучения газовых законов      - 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости -1 

Насос Камовского с воздушным колоколом  -2 

Барометр-анероид   -1 

Манометр жидкостный демонстрационный   -1 

Модель броуновского движения -3 

Теплоприёмники  -1 

Калориметр - 10 

Прибор для демонстрации различной теплоёмкости веществ – 

1 

Термометры спиртовые – 15 

Модель ДВС  - 2 

Модель паровой машины – 1 

Модель паровой турбины - 2 

Электродинамика  

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции  -15 

Набор для исследования принципов радиосвязи  - 1 

Электрометры с принадлежностями - 4 

Трансформатор универсальный -1 

Султаны электрические -2 

Маятники электростатические (пара) -1 

Палочки из стекла, эбонита - 4 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

-1 

Звонок электрический демонстрационный 1 

 ДДинамометры демонстрационные  

с принадлежностями -                              -2 

ЗЗ  Звук 

К Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком    - 4 

-1 Метроном -1 
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Комплект полосовых, дугообразных магнитов -3 

Стрелки магнитные на подставках  - 12 

Прибор для изучения правила Ленца -1 

Модель генератора переменного тока -1 

Гальванометр демонстрационный - 2 

Амперметр демонстрационный -2 

Вольтметр демонстрационный -2 

Ваттметр демонстрационный   -1 

Машина электрофорная  - 2 

Реостат для демонстрационных опытов на 15 Ом – 2 

Прибор для измерения мощности электродвигателя -1 

Электродвигатели лабораторные на 4,5 В – 12 

Компас  - 12 

Набор полупроводниковых приборов – 1 

Амперметр лабораторный  2А -10 

Вольтметр лабораторный   6В -10 

Реостат лабораторный        6 Ом - 13 

Ключ для электрических цепей  -20 

Резисторы 1- 2 Ом  - 24 

Оптика и квантовая физика 

Спектроскоп  - 3 

 Зеркало вращающееся -1 

Линзы наливные  - 2 

Фото - оптическая скамья с принадлежностями -1 

Модель камеры Вильсона – 1 

Дозиметр – 1 

Линзы собирающие - 15 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  

ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО 

ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

Темы лабораторных 

работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Изучение движения 

тела по окружности 

под действием сил 

упругости и тяжести  

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Лента измерительная – 1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Весы с разновесами -1 

· Шарик на нити -1 

· Линейка -1 

· Пробка с отверстием -1 

Изучение закона 

сохранения 

механической энергии. 

 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Линейка -1 

· Груз на нити -1 

Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака. 

 

· Стеклянная трубка -1 

· Запаянная с одного конца -1 

· Цилиндрический сосуд с горячей водой 

-1 

· Стакан с  холодной водой -1 

· Кусочек пластилина -1 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

· Аккумулятор или батарейка(4,5В) -1 

· Вольтметр -1 
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сопротивления 

источника тока. 

 

· Амперметр -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода  -1 

Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

 

· Источник тока -1 

· Два проволочных резистора -1 

· Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Реостат -1 

· Соединительные  провода -1 

Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока 

-Электродвигатель на 3,5V-9 

-Батарейка 3,5V-9 

 

Наблюдения действия 

магнитного поля на 

ток. 

 

· Проволочный моток -1      · Реостат -1 

· Штатив -1       · Ключ -1 

· Источник постоянного тока -1 

· Дугообразный магнит -1 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

 

· Миллиамперметр -1        · Ключ -1 

· Источник питания -1         · Реостат -1 

· Катушка с сердечником -1 

· Дугообразный магнит -1 

· Соединительные провода -1 

· Магнитная стрелка (компас) -1 

Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника. 

 

· Часы с секундной стрелкой -1     

· Нить -1 

· Измерительная лента -1 

· Шарик с отверстием -1 

· Штатив с муфтой и кольцом -1 

Измерение показателя 

преломления стекла. 

 

· Стеклянная призма -1   · Линейка -1 

· Экран со щелью -1 

· Электрическая лампочка -1 

· Источник питания -1 

Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 

· Линейка -1    · Источник тока -1 

· Два прямоугольных треугольника -1  

· Собирающая линза -1     · 

   Выключатель -1 

· Лампочка на подставке -1 

· Соединительные провода -1 

Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света 

 

 

· Две стеклянные  пластины -1 

· Лист фольги с прорезью -1 

· Лампа накаливания (1 на весь класс) 

· Капроновый лоскут -1  

Изменение длины 

световой волны 

 

· Прибор для определения длины  

световой волны -1 

· Дифракционная решетка -1 

· Лампа накаливания (1 на весь класс)  

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров. 

 

· Проекционный аппарат, спектральные 

трубки с водородом неоном или гелием, 

высоковольтный индуктор, источник 

питания, штатив, 

соединительные провода (эти приборы 

общие на весь класс) 
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· Стеклянная пластина со скошенными 

гранями -1 

Спектроскоп -1 

Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром 

Дозиметр 

Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости 

Штатив с муфтой и лапками -1 

Направляющий жёлоб -1 

Линейка 

Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора 

Измерительный цилиндр – 1  

Стакан с водой -1 

Стеклянная посуда разного объёма -2 

Измерение размеров 

малых тел 

Линейка – 1 

Горох, пшено - 20 Камертоны 

на резонирующих ящиках с 

молоточком    - 4 

Метроном                -1 

Измерение массы тела 

на рычажных весах 

Весы с разновесами – 1 

Набор тел малой массы -1 

Измерение объёма 

тела 

Измерительный цилиндр – 1  

 Тела неправильной формы -1 

Определение 

плотности твёрдого 

тела 

Весы с разновесами – 1 

Набор тел малой массы -1 

Измерительный цилиндр – 1  

Стакан с водой -1 

  

Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром 

Динамометр лабораторный  - 1 

 Набор грузов по 100 г-4 

Выяснение 

зависимости силы 

трения скольжения от 

площади и 

прижимающей силы 

 Динамометр лабораторный  - 1 

 Набор грузов по 100 г-3 

Деревянный брусок – 1 

Деревянная линейка -1 

Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погружённое в 

жидкость тело 

Динамометр лабораторный  - 1 

 Штатив -1 

Тела разного объёма -2 

Стакан с водой и раствором соли 

Выяснение условия 

плавания тел в 

жидкости 

Весы электронные -1 

Пробирка с песком -1 

Цилиндр измерительный -1 

Выяснения условий 

равновесия рычага 

Рычаг на штативе -1 

Набор грузов -1 

Динамометр -1 

Определение КПД при 

подъёме тела по 

наклонной плоскости 

Динамометр -1  

Доска -1 

Брусок деревянный -1 

Штатив -1 
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Сравнение количеств 

теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры 

Калориметр -1 

Цилиндр измерительный -1  

Термометр -1 

Стакан -1 

Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого 

тела 

Калориметр -1 

Весы-1  

Термометр -1 

Стакан -1  

Металлический цилиндр -1 

Измерение влажности 

воздуха 

Термометр -1 

  

Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока  

Батарея 4,5 В- 1 

Резистор – 1 

Амперметр -1 

Ключ -1 

Измерение 

напряжения на 

различных участках 

цепи 

Батарея 4,5 В- 1 

Резистор – 1 

Амперметр -1 

Ключ -1  

Вольтметр -1 

Регулирование силы 

тока реостатом 

Батарея 4,5 В- 1 

Амперметр -1 

Ключ -1  

 Реостат - 1 

Измерение 

сопротивления 

проводника 

Батарея 4,5 В- 1 

Резистор – 1 

Амперметр -1 

Ключ -1  

Вольтметр -1  

Измерение мощности 

и работы тока в  

электрической 

лампочке 

Батарея 4,5 В- 1 

Резистор – 1 

Амперметр -1 

Ключ -1  

Вольтметр -1  

Секундомер -1 

Сборка 

электромагнита и его 

испытание 

Батарея -1 

Реостат -1 

Компас -1 

Катушка с сердечником -1 

Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока 

Модель эл. Двигателя -1 

Батарея 4,5 В -1 

Получение 

изображения при 

помощи линзы 

Собирающая линза -1 

Лампа с колпачком- 1 

Линейка  - 1 

 
 

№13 Английский 

язык 
Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.МФУ  

5.Активная акустическая система 

Учебно-лабораторное оборудование 
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I. Плакаты: 

1.Английский алфавит 

2.Основные правила чтения гласных, согласных, 

буквосочетаний 

3.Карта Великобритании 

4. Тематические: правила поведения, животные. 

II. Игрушки для проведения ролевых игр 

III.Комплект динамических раздаточных пособий 

(средства обратной связи: английские предлоги, 

английские местоимения) 

IV.Раздаточный материал (тематические картинки, 

карточки) 

, Столовая  Предоставляется горячее питание и буфетное 

обслуживание. Горячее питание привозится в 

контейнерах из СОШ №118. 

- электроплита 

- раздаточный стол 

- моечная 

-холодильник-1 

-стеллаж-1 

-сушилки-4 

-сушилка-1 

- обеденный зал на 40 человек. 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 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.  

МБОУ «СОШ №99» оснащено комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Комплект средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
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активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253). 

Информационно-образовательная среда школы обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, микшер усилитель,  конструктор «перворобот»,  цифровые 

микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Программное учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Предмет Уровень 

изучения 

Наименование 

учебной программы 

(автор, 

издательство, год 

издания) 

Учебник 

(полное 

наименован

ие, автор, 

издательств

о, год 
издания) 

Используемые пособия 

по преподаваемой линии 

ЭОР 

5 класс 

1 Русский язык Базовый Программа по 

русскому языку 5-9 

классы под ред. 

М.М.Разумовской, 

С.И.Львовой, 

В.И.Капинос, 

В.В.Львова, 

Г.А.Богдановой.- 

М.: Дрофа, 2016 

Русский 

язык, 5 

класс. 

М.М.Разум

овская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капино

с и др.; под 

редакцией 

М.М.Разум

овской, 

П.А.Лекант
а – 3 изд., 

стереотип – 

М.:Дрофа, 

2016 

1.Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык», 5 

класс. М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; 

под редакцией 

М.М.Разумовской, – 3 изд., 

стереотип – М.:.Дрофа, 2015. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

Русский язык, 5 класс. Под 

редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта: орфография. 

Л.Ларионова – 3 изд. стереотип 
– М.:Дрофа, 2014. 

3.Контрольные и проверочные 

работы. Русский язык, 5 класс. 

В.В.Львов – 2 изд., стереотип – 

М.: Дрофа, 2017. 

4.Русский язык. 

Диагностические работы, 5 

класс. Учебно-методическое 

пособие к УМК «Русский язык», 

5 класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта, В.В.Львов.- М.: 

Дрофа, 2014. 

5. Тесты Капинос В.И.,Пучкова 

Л.И.,Гостева Ю.А – М.:Дрофа 

2018 

6. Тетрадь для оценки качества 

знаний В.В.Львов- М.:Дрофа 

2016 
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2 Литература Базовый  Программа курса 

«Литература» 5-9 

классы. Авторы-
составители: 

Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин -

М.:»Русское слово» 

2017 

1.Литератур

а: учебник 

для 
 5 класса 

общеобразо

вательных 

организаци

й в 2 частях. 

Часть 1 

автор-

составитель 

Г.С.Меркин 

– 3 изд-. М.: 

«Русское 
слово» - 

учебник, 

2014. 

(Инновацио

нная школа) 

2.Литератур

а: учебник 

для  

 5 класса 

общеобразо

вательных 

организаци
й в 2 частях. 

Часть 2 

автор-

составитель 

Г.С.Меркин 

– 3 изд. М.: 

«Русское 

слово» - 

учебник, 

2015. 

(Инновацио
нная школа) 

1. Методическое пособие к 

учебнику Г.С.Меркина, 

Литература, 5 класс,  
Ф.Е.Соловьева, под редакцией 

Г.С.Меркина.- М.: ООО 

«Русское слово», 2018 (ФГОС 

Инновационная школа) 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С.Меркина. Литература. 5 

класс для общеобразовательных 

организаций в 2 частях. 

Ф.Е.Соловьева, под редакцией 

Г.С.Меркина-. М.: ООО 

«Русское слово», учебник., 
2014. 

3.Тематическое планирование к 

учебнику Г.С.Меркина 

Литература, 5 класс. 

Ф.Е.Соловьева, под редакцией 

Г.С.Меркина.- М.: ООО 

«Русское слово», 2014 (ФГОС 

Инновационная школа). 

4.Текущий и итоговый контроль 

по курсу Литература, 5 класс: 

контрольно-измерительные 

материалы в 2 частях. 
Н.Г.Корниенко, Л.А.Межуева, 

Е.Н.Филиппова – 2 изд. – М.: 

ООО «Русское слово» - учебник, 

2014 (Инновационная школа). 

5. Рабочая программа к 

учебникам   по литература 5-6 

класс Ф.Е.Соловьева- М.: 

«Русское слово», 2014г 

 

 

3 Английский 

язык 

Базовый  Рабочая программа. 

Английский язык. 5-

9 классы: учебно-

методическое 

пособие/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова,  

Е.А.Колесникова.  – 

2-е издание,  М.: 

Дрофа, 2015.  

 
 

Английский 

язык. 5 

класс: в 2 ч. 

: учебник/ 

О.В.Афанас

ьева,  И.В. 

Михеева, 

К.М.Барано

ва– 2-е 

издание, 

стереотип. -   

М.: 
Дрофа,2017 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, 

Е.А.КолесниковаАнглийский 

язык. 5 класс: Книга для учителя 

к учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой. Учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 

К.М.Баранова .-  М. : Дрофа, 

2015,   

2. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, 
К.М.БарановаАнглийский язык. 

5 класс: Лексико-

грамматический практикум к 

учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой. 2 издание, - М.: 

Дрофа, 2015 

3. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова: 

Английский язык. 5 класс: 

Диагностика результатов 

образования: учебно-
методическое пособие к 

учебнику О.В.Афанасьевой,  
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И.В. Михеевой: 2 издание,-  М.: 

Дрофа, 2015,   
4. О.В.Афанасьева, И.В. 
Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 5 класс: 

рабочая тетрадь  к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой  4 издание-  М.: 

Дрофа, 2015,   
5. О.В.Афанасьева,  И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 5 класс:  

Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради, М.: Дрофа, 
2015 

6. О.В.Афанасьева,  И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 5 класс 

Контрольные работы к 

учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой  3 издание-  М.: 

Дрофа, 2019,   
 

 

 Второй 

иностранный 

язык. 
Немецкий язык 

Базовый М.М Аверин., 

Е.ЮГуцалюк., Е.Р 

Харченко  
Немецкий язык. 

Рабочие программы 

. Предметная линия 

учебников 

«Горизонты» 5-9 

классы. 

М.М.Авери

н, Ф Джин, 

Л. Рорман, 
М. 

Збранкова. 

Немецкий 

язык 

Второй 

иностранны

й 

язык5класс

Учебник 

для 

общеобразо
вательных 

организаци

й.- 

М.:Просвещ

ение,2014 

ФГОС 

1. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 

Контрольные задания 5-6 

классы  Учебное пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

2. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012.ФГОС  

3. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 
Е.Р Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя 5класс.Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций.   Москва 

«Просвещение» 2017 

 

4 Математика  Базовый «Математика. 

Сборник рабочих 

программ 5 – 6 

классы», - М.: 

Просвещение, 2016. 
Составитель Т. А. 

Бурмистрова 

Математика 

5. Учебник 

для 

общеобразо

вательных 
учреждений

. Авторы:  

С.М.Николь

ский, 

М.К.Потапо

в, 

Н.Н.Решетн

иков, и др- 

М.:Просвещ

ение, 2018 

1.М.К.Потапов, А.В.Шввкин 

Рабочая тетрадь  5 класс в 2-х 

частях -М.:Просвещение, 2018 

2. М.К.Потапов, А.В.Шввкин 

Дидтические материалы 5 
класс- М.:"Просвещение", 2018 

3. М.К.Потапов, А.В.Шввкин 

Методические рекомендации 

для 5 и 6 для классов 

(размещены на сайте) 

4.П.В.Чулков, Е.Ф.Шершне, 

О.Ф.Зарапина Тематические 

тесты для 5 класса- 

М.:Просвещение, 2018 

5. И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин 

Задачи на смекалку 5-6 классы- 
М.:Просвещение, 2018 
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5 История  Базовый Рабочие программы 

для 

общеобразовательн
ых учреждений 

Всеобщая история 

А.А.Вигасин-

О.С.Сороко-Цюпа.- 

М:. Просвещение, 

2017 

 

А. А. 

Вигасин, Г. 

И. Годер, 
И.С.Свенци

цкая. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 

Учебник. 5 

класс. -М.: 

Просвещен

ие, 2012 

1.Г. И. Годер. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. в 
2 частях-М.: Просвещение,2017 

2. Е. А. Крючкова. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс-

М.: Просвещение,2015 

3. Н. И. Шевченко. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс-М.: 

Просвещение,2012 
 

 

6 География Базовый География. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Полярная звезда» 

5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений 

/В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина-М.: 
Просвещение, 2013 

География 

5-6 классы: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

организаци

й/ 

А.И.Алексе

ев, 

В.В.Николи

на, 

Е.К.Липкин
а.-3-е изд.-

М.: 

Просвещен

ие, 2015-191 

с. 

1.В.В.Николина. География. 

Мой тренажер 5-6 классы –М.: 

Просещение, 2018 

2.В.В.Николина. География. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы- М.: Просещение, 2012 

 

3.Е.Е.Гусева География 

«Конструктор» текущего 

контроля. 6 класс- М.: 

Просщение, 2012 

4.В.В.Николина, Е.К.Липкина. 
География. Проекты и 

творческие работы.5-9 классы- 

М.: Просещение, 2012 

 

5.А.В.Матвеев География. 

Планируемые результаты: карта 

прохождения рабочей 

программы. 5-6 классы- М.: 

Просещение, 2014 

 

 

7 биология Базовый Рабочие программы.  

Биология. 5-9 
классы:  

учебно-

методическое 

пособие/сост. Г.М. 

Пальдяева.-3-е изд., 

стереотип.-М.:  

Дрофа, 2014.. 

Сонин Н.И., 

Плешаков 
А.А.  

Биология. 

Введение в 

биологию. 

5 класс: 

учебник.-

М.: Дрофа, 

2016 

1.Сонин Н.И Биология. 

Введение в биологию. 5 класс: 
рабочая тетрадь-М.: Дрофа2017 

2.Кириленкова В.Н., Сивоглазов 

В.И. Биология. Введение в 

биологию. 5 класс: 

методическое пособие. – 

М.:Дрофа2014 

3.Н.И. Сонин, Л.Ю. Пшеничная 

Альбом проектов- М.: Дрофа 

2016 

4. Н.Б. Сысолятина, Н.В. 

Жукова, Н.И. Сонин тетрадь для 

лабораторных работ и 
самостоятельных наблюдений - 

М.: Дрофа, 2017 

5.Г.А. Воронина Тесты по 

биологии-  «Экзамен», 2013 

6. Кириленкова В.Н. Тетрадь 

для оценки качества знаний к 

учебнику Н.И.Сонина-,М.: 

Дрофа, 2016 

 

8 Музыка Базовый Сборник рабочих 

программ. Музыка 5 

- 7 классы. 

Искусство 8 - 9 
классы. Предметная 

Е. Д. 

Критская, Г. 

П. Сергеева, 

Т. С. 
Шмагина. 

1. Г.П.Сергеева, Е. Д. Критская. 

Уроки музыки.  Поурочные 

разработки 5-6 классы. 2-ое 

издание-. М.: Просвещение, 
2014. 

Г. П. 

Сергее

ва, Е. 

Д. 
Критск
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линия учебников  Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. Пособие 
для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений.-  

М.: Просвещение, 

2011. 

 

Музыка. 5 

класс: 

учебник для 
общеобразо

вательных 

организаци

й. 5-ое 

издание. -

М.: 

Просвещен

ие, 2015. 

 

2. Музыка. Творческая тетрадь. 

5 класс.  Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская- М.:  Просвещение, 

2015. ( Для работы учителя) 

 

3. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 5 

класс : пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2013. 

 

ая. 

Фонох

рестом
атия 

музыка

льного 

матери

ала к 

учебни

ку 

«Музы

ка 7 

класс» 

СD 
мр3, 

М. 

Просве

щение, 

2010 

9 Изобразительн

ое искусство 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией. Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций. 

 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 

2015. 
 

Б. М. 

Неменский 

«Декоратив

но-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека». 5 
класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. 3-

еиздание  – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014 

1. Н.А.Горяева. Уроки 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 

класс.- М.: Просвещение, 2012 

 

2. Н. А. Горяева. 
Изобразительное искусство. 

Твоя  мастерская. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. под редакцией 

Б. М. Неменского.- М.: 

Просещение, 2014 

 

10 Технология Базовый Н.В.Синица, 
П.С.Самородский 

Программа 

Технология 5-8(9) 

классы, М. Вентана-

Граф, 2015 

Н.В.Синица
, 

П.С.Саморо

дский. 

В.Д.Симоне

нко, 

О.В.Яковен

ко Учебник 

Технология 

5 класс, М. 

Вентана-

Граф, 2015 

1.Н.В.Синица, 
П.С.Самородский 

Методическое пособие. 

Технология. 5 класс. М. 

Вентана-Граф, 2014. 

2.Н.В.Синица, 

П.С.Самородский Рабочая 

тетрадь. Технология. 5 класс. М. 

Вентана-Граф, 2018. 

 

11 Физическая 
культура 

Базовый 1.Рабочие 
программы ФГОС. 

Физическая 

культура. 5-9 

классы. В.И.Лях.- 

М. :Просвещение, 

2014 

 

Физическая 
культура 5-

7кл. М.Я. 

Виленского 

М.: 

Просвещен

ие, 

2015,2016г. 

2.Физическая культура. 
Методические рекомендации 5-

6-7 классы. Н.Я.Виленского, 

В.Т.Чичикин, Т.Ю.Торочкова- 

М.: Просвещение, 2014 

3.В.И.Лях Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций, 3-е изд. 

Переработанное и дополненное.  

–М: .Просвещение, 2014. 

 

12 Основы 

духовно-

базовый .Основы духовно-

наравственной 

Основы 

духовно-

1.Основы духовно-

наравственной культуры 
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наравственной 

культуры 

народов России 

культуры народов 

России: 5 класс: 

методические 
рекомендации. 

Н.Ф.Виноградова. 

М. Вентана Граф, 

2014 

наравственн

ой культуры 

народов 
России: 5 

класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаци

й. 

Н.Ф.Виногр

адова, 

В.И.Власен
ко, 

А.В.Палако

в – 2-е изд.; 

испр. – М. 

Вентана-

Граф, 2016  

 

народов России: 5 класс: 

методические рекомендации. 

Н.Ф.Виноградова. М. Вентана 
Граф, 2014 

2. Рабочая тетрадь  к учебнику 

Н.В. Виноградова «Основы 

духовно-наравственной 

культуры народов России: 5 

класс» (для работы учителя). 

 

6 класс 

1 Русский язык Базовый Программа по 

русскому языку 5-9 

классы под 

редакцией 

М.М.Разумовской, 

В.И.Капинос, 
С.И.Львова, 

Г.А.Богдановой, 

В.В.Львов- М.: 

Дрофа, 2016 

 

Р а з у м о в

с к а я  М. 

М., 

Л ь в о в а  

С. И., Капи-

нос В. И. и  
Русский 

язык. 6 

класс 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/Под ред. М. 

М.             

Разумовско
й, П. А. 

Леканта. – 

М.: Дрофа, 

2016. 

1.Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык», 6 

класс. М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; 

под редакцией 

М.М.Разумовской, – 3 изд., 
стереотип – М.:.Дрофа, 2016. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

Русский язык, 6 класс. Под 

редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта: орфография. 

Л.Ларионова- М.: Дрофа, 2017. 

3.Контрольные и проверочные 

работы. Русский язык, 6 класс. 

В.В.Львов – под редакцией 

М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта- М.: Дрофа, 2017. 
4.В.В.Львов Диагностические 

работы, 6 класс Русский язык  к 

УМК  Под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта, - М.: Дрофа, 2017. 

5. Тесты Капинос В.И.,Пучкова 

Л.И.,Гостева Ю.А – М.: Дрофа 

2018 

 

 

 

2 Литература Базовый Программа курса 

«Литература. 5 – 9 
классы 

общеобразовательн

ой школы» / Авт.-

сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин,  – М.: 

ООО  «Русское 

слово-учебник », 

2017. 

 

«Литератур
а 6 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2-х 

частях» / 

Автор-

составитель 

Г.С. 

Меркин – 
М.: ООО « 

1.Тематическое планирование к 

учебнику «Литература. 6 класс» 

(автор-составитель Г.С. 

Меркин) / Ф.Е. Соловьёва, под 

редакцией Г.С. Меркина. – М.: 

«Русское слово», 2015 

2.Методическое пособие . К 

учебнику Г.С.Меркина 

«Литература. 6 класс» (автор-

составитель Г.С. Меркин)  / Ф.Е. 

Соловьёва, под редацией Г.С. 

Меркина. – М.: «Русское слово», 

2018 
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Русское 

слово », 

2013. 

3. Рабочая программа к 

учебникам Г.С.Меркина 

«Литратура» 5 кл,»Литература» 

6 кл- М: «Русское слово» ,2014 

4. Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С.Меркина. «Литература» 6 кл 

в 2 частях Ф.Е.Соловьева, под 

ред.Меркина- М.: «Русское 

слово». 2017 

5.Текущий и итоговый контроль 

Ф.Е.Соловьева- М.: «Русское 
слово», 2016 

 

3 Иностранный 
язык 

(Английский 

язык) 

Базовый Рабочая программа. 
Английский язык. 5-

9 классы: учебно-

методическое 

пособие/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова,  

Е.А.Колесникова.  – 

2-е издание, - М.: 

Дрофа, 2015.  

 
 

Английский 
язык. 6 

класс: в 2 ч. 

: учебник/ 

О.В.Афанас

ьева,  И.В. 

Михеева, 

К.М.Барано

ва– 2-е 

издание, 

стереотип. -   

М.: 
Дрофа,2015 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В. 
Михеева, 

Е.А.КолесниковаАнглийский 

язык. 6 класс: Книга для учителя 

к учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой. Учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 

К.М.Баранова -  М. ООО: 

Дрофа, 2015,   

2. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, 
К.М.БарановаАнглийский язык. 

6 класс: Лексико-

грамматический практикум к 

учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой. 2 издание-  М.: 

Дрофа, 2015 

3. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова: 

Английский язык. 6 класс: 

Диагностика результатов 

образования: учебно-

методическое пособие к 
учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой: 2 издание  -М.: 

Дрофа, 2015,   
4. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 6 класс: 

рабочая тетрадь  к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой  4 издание  -М.: 

Дрофа, 2015,   
5. О.В.Афанасьева,  И.В. 
Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 6 класс:  

Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради- М.ООО: 

Дрофа, 2015 

 

 

 Второй 

иностранный 

язык. 

Немецкий язык 

Базовый М.М Аверин., 

Е.ЮГуцалюк., Е.Р 

Харченко  

Немецкий язык. 

Рабочие программы 

. Предметная линия 
учебников 

М.М.Авери

н, Ф Джин, 

Л. Рорман, 

М. 

Збранкова. 

Немецкий 
язык 

Второй 

1. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания 5-6 

классы  Учебное пособие для  
общеобразовательных 
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«Горизонты» 5-9 

классы. 

иностранны

й язык  6 

классУчебн
ик для 

общеобразо

вательных 

организаци

й.- 

М.:Просвещ

ение,2014 

ФГОС 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

2. Пособие для учителей 
общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012.ФГОС  

3. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя 6 класс.Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций.   Москва 
«Просвещение» 2017 

4 Математика  Базовый Математика. 

Сборник рабочих 

программ 5 – 6 

классы», - М.: 

Просвещение, 2016. 

Составитель Т. А. 

Бурмистрова  

Математика 

6. Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Авторы:  

Н.Я.Виленк

ин, В.И. 

Жохов, 

А.С.Чеснок

ов, С.И. 
Шварцбурд, 

-М.: 

Просвещен

ие, 2012 

1.Чесноков А.С., Нешков К. И., 

Дидактические материалы по 

математике. 6 класс. 7-е изд, 

стереотипное.- М.: 

Академкнига, 2015 

2.Математика. 6 класс. 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных  

учреждений  /В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнева – М.: Мнемозина 

,2013. 
3.В.И.Жохов Обучение 

математике 5-6 классы 

Методическое пособие для 

учителя- М.:  Мнемозина, 2015 

4. В.И.Жохов Математические 

диктанты 6 класс:- М.: 

Мнемозина, 2016 

5. В.И.Жохов Математический 

тренажер  6 класс:-М.: 

Мнемозина, 2019 

 

5 История  Базовый 1.Рабочие 

программы. 
История России. 6-

10 класс  

И.А.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Лященко и др. 

М: Дрофа 2016 

2.Рабочие 

программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Всеобщая история 

А.А.Вигасин-
О.С.Сороко-Цюпа –

М.: Просвещение, 

2017 

1.История 

России. С 
древнейших 

времён до 

конца ХVI 

века. 6 

класс. 

И.Л.Андоее

в, 

И.Н.Федоро

в 

М. Дрофа 

2.Е. В. 

Агибалова, 
Г. М. 

Донской. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 

Учебник. 6 

класс.- М.: 

Просвещен

ие, 2015 
 

1. Е.В.Симонова, Н..Чеботарева  

Методическое пособие к 
учебнику .История России. С 

древнейших времён до конца 

ХVI века. 6 класс.- 

М.: Дрофа 2018 

2.Рбочая тетрадь  И.Л.Андреев, 

И.Н.Федоров. История России. 

С древнейших времён до конца 

ХVI века 6 класс-. М.: Дрофа 

2017 

3.Тхнологическая карта уроков 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров. 

История России. С древнейших 
времён до конца ХVI века 6 

класс-. М.: Дрофа 2016 

4.Тематические контрольные 

работы Е.В.Саплина, 

С.В.Агафонов- 

М.: Дрофа 2018 

5.Е. А. Крючкова. Всеобщая 

история. История Средних 

веков. Рабочая тетрадь. 6 класс- 

М.: Просвещение, 2013 

6. Е. А. Крючкова. Всеобщая 
история. История Средних 

веков. Проверочные и 
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контрольные работы. 6 класс.- 

М.: Просвещение, 2014 

7. А. В. Игнатов. Всеобщая 
история. История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к 

учебнику Е. В. Агибаловой, Г. 

М. Донского)- М.: 

Просвещение, 2014 

 

6 Обществознан

ие (включая 
экономику и 

право) 

Базовый Программы 

общеобразовательн
ых учреждений. 

Обществознание. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Л. Н. Боголюбова. 5-

9 классы. Боголюбов 

Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. и 

др-. М:. 

Просвещение, 2013 

Учебник. 

Обществозн
ание. 6 

класс.  

/ Под ред. Л. 

Н. 

Боголюбова

, Л. Ф. 

Ивановой.-

М. :   

Просвещен

ие, 2016 

1. Поурочные разработки. 

Обществознание. 6 класс. ,Н.И. 
Городецкая ,Л.Ф.Иванова, 

Т.Е.Лискова и др.и др. Пособие 

для учителей- М.: Просвещение, 

2014 

2. Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова 

Обществознание. Рабочая 

тетрадь 6 класс- М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

7 География Базовый География. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 
учебников 

«Полярная звезда» 

5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений 

/В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина-М.: 

Просвещение, 2013 

География 

5-6 классы: 

учебник для 
общеобразо

вательных 

организаци

й/ 

А.И.Алексе

ев, 

В.В.Николи

на, 

Е.К.Липкин

а.-3-е изд.-

М.: 
Просвещен

ие, 2015-191 

с. 

1.В.В.Николина. География. 

Мой тренажер 5-6 классы –М.: 

Просвещение, 2018 
2.В.В.Николина. География. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы –М.: Просвещение, 2012 

3.Е.Е.Гусева География 

«Конструктор» текущего 

контроля. 6 класс –М.: 

Просвещение, 2012 

4.В.В.Николина, Е.К.Липкина. 

География. Проекты и 

творческие работы.5-9 классы –

М.: Просвещение, 2012 
5.А.В.Матвеев География. 

Планируемые результаты: карта 

прохождения рабочей 

программы. 5-6 классы –М.: 

Просвещение, 2018 

 

8 биология базовый Рабочие программы.  

Биология. 5-9 

классы: учебно-

методическое 

пособие/сост.Г.М. 

Пальдяева.-3-е изд., 

стереотип.-М.:  

Дрофа, 2014.-382 с. 

СонинН.И. 

Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс: 

учебник.-

М.: 

Дрофа,2015 

1. Сонин Н.И. Биология. Живой 

организм. 6 класс: Рабочая 

тетрадь.- М.: Дрофа,2017 

2.Томанова З.А., Сивоглазов 

В.И.  Биология. Живой 

организм. 6 класс: методическое 

пособие.- М.:.Дрофа,2014 

3.Сонин Н.И, Агафонова И.Б. 
Альбом проектов- М.: 

.Дрофа,2015 

5.И.А. Акперова, Н.Б. 

Сысолятина, Н.И.Сонин  

Тетрадь для лабораторных 

работ и самостоятельных 

наблюдений – М.:.Дрофа, 2017 

6.С.В. Багоцкий, Л.И.Рубачеа, 

Л.И. Шурхал Тестовые задания 

к учебнику Н.И. Сонина-

М.:.Дрофа, 2018 
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9 Музыка Базовый Сборник рабочих 

программ. Музыка 5 

- 7 классы. 
Искусство 8 - 9 

классы. Предметная 

линия учебников  Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: Просвещение, 

2011. 

Г.П.Сергеев

а, 

Е.Д.Критск
ая, Музыка. 

6 класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. 4-ое 

издание. -

М.: 

Просвещен

ие, 2015. 

1. Г.П.Сергеева, Е. Д. Критская. 

Уроки музыки.  Поурочные 

разработки 5-6 классы. 2-ое 
издание-. М.: Просвещение, 

2014. 

 

2. Музыка. Творческая тетрадь. 

6 класс.  Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская-. М.: Просвещение, 

2017. ( Для работы учителя) 

 

3. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 6 

класс : пособие для учителей 
общеобразовательных 

организаций-. М. :  

Просвещение, 2013. 

 

Г.П.Се

ргеева, 

Е.Д.Кр
итская 

Фонох

рестом

атия 

музыка

льного 

матери

ала к 

учебни

ку 

«Музы
ка 6 

класс» 

СD 

мр3, 

М. 

Просве

щение, 

2010 

10 Изобразительн

ое искусство 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией. Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций. 

 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 

2015. 
 

Л. А. 

Неменский 

«Изобразит

ельное 

искусство. 
Искусство в 

жизни 

человека» 6 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. -М.: 

Просвещен

ие, 2012. 

1. Л. А. Неменская, И. 

Б.Полякова и др. Уроки 

изобразительного искусства. 

Искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 класс- 
М.: Просвещение, 2012. 

 

 

2. Л.А. Неменская. 

Изобразительное искусство. 

Твоя  мастерская. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. под редакцией 

Б. М. Неменского- М.: 

Просвещение, 2015 

 

 
 

11 Технология Базовый Н.В.Синица, 
П.С.Самородский 

Программа 

Технология 5-8(9) 

классы- М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Н.В.Синица
, 

П.С.Саморо

дский. 

В.Д.Симоне

нко, 

О.В.Яковен

ко Учебник 

Технология 

6 класс-М.: 

Вентана-

Граф, 2015 

1.Н.В.Синица, 
П.С.Самородский 

Методическое пособие. 

Технология. 6 класс- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

2.Н.В.Синица, 

П.С.Самородский Рабочая 

тетрадь. Технология. 6 клас-. М. 

: Вентана-Граф, 2017. 

 

12 Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Базовый Рабочая программа  
5-9 классы А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников   

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

- М. 

:Просвещение,2016  

Учебник - 6 
класс А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хренников   

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности»-

.М.: 

Просвещен

ие,2013  
 

1. Тестовый контроль  5-6 А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников   

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»- М.: 

Просвещение,2013  

2.Поурочные разработки 5-6 

класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»- М. 

Просвещение ,2012  

3. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  «Основы 
безопасности 

CD 
А.Т. 

Смирн

ов, 

Б.О. 

Хренн

иков   

«Осно

вы 

безопа

сности 

жизнед

еятель
ности»  
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жизнедеятельности».  

Сравочник учащихся 5-11 кл - 

М.: Просвещение,2015 
4  А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  «Основы 

безопасностижизнедеятельност

и». Рабочая тетрадь  -М.: 

Просвещение»,2015 

 

13 Физическая 

культура 

Базовый 1.Рабочие 

программы ФГОС. 

Физическая 

культура. 5-9 

классы. В.И.Лях.- 

М. :Просвещение, 
2014 

 

Физическая 

культура 5-

7кл. М.Я. 

Виленского

- М.: 

Просвещен
ие 

2015,2016г. 

1. Физическая культура. 

Методические рекомендации 5-

6-7 классы. Н.Я.Виленского, 

В.Т.Чичикин, Т.Ю.Торочкова- 

М.: Просвещение, 2014 

2.В.И.Лях Физическая культура. 
Тестовый контроль. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций, 3-е изд. 

Переработанное и дополненное-  

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

7 класс 

1 Русский язык Базовый 1 Русский язык. 5-9 

классы: рабочие 

программы: учебно-

методическое 

пособие / сост. Е.И. 

Харитонова.-4-е 
изд., стереотип.- 

М.:Дрофа, 2016 г., в 

т. ч.  

 Программа по 

русскому языку. 5 – 

9 классы (Авторы 

программы М.М. 

Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. 

Богданова, В.В. 
Львов)  Львов М.: 

Дрофа, 2016 

 

Русский 

язык 7 

класс: 

учебник/ 

М.М. 

Разумовска
я, С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос и 

др.; под 

редакцией 

М.М. 

Разумовско

й, П.А. 

Леканта.- 3-

е изд., 
стереотип.- 

М.: Дрофа, 

2016. 

1. Методическое пособие к 

учебнику  под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта 

«Русский язык. 7 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; под ред 
М.М. Разумовской. –  М.: 

Дрофа, 2014. 

2. Русский язык. 7 класс. Тесты 

к УМК под ред. М.М. 

Разумовской/ В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова, Ю.Н. Гостева. – 

М.: Дрофа, 2018 . 

3. Русский язык. 7 к.: рабочая 

тетрадь к учебнику «Русский 

язык. 7 класс» под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта: 
Орфография / Л.Г. Ларионова. – 

5-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 

2018. 

4.Контрольные и проверочные 

работы. Русский язык, 7 класс. 

В.В.Львов – под редакцией 

М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта-.М.: Дрофа, 2017. 

4.В.В.Львов Диагностические 

работы, 7 класс Русский язык  к 

УМК  Под редакцией 
М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта- М.: Дрофа, 2017. 

 

 

2 Литература Базовый  Программа курса 

«Литература». 5-9 

классы/ авт.-сост. 

Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, 3-е изд.. – М.: 

ООО  «Русское 

слово – учебник», 

2015. 

Литература: 

учебник для 

7 класса 

общеобразо

вательных 

организаци

йий: в 2 ч. 

/авт.-сост. 

Г.С. 

Меркин.- 3-

1Рабочая программа к 

учебникам Г.С. Меркина 

«Литература» для 7,8 классов 

общеобразовательных 

организаций»/ авт.-сост. Ф.Е. 

Соловьёва.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2016. 

2.Тематическое планирование к 

учебнику Г.С. Меркина 
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е изд. –М.: 

ООО 

«Русское 
слово – 

учебник», 

2015. 

 

«Литература» для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций / 
 под ред. Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово –

учебник»,2014. 

3. Методическое пособие к 

учебнику Г.С. Меркина 

Литература» для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций / Ф.Е. Соловьева; 

под ред. Г.С. Меркина.- 4-е изд. 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 
 4. Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций: контрольно-

измерительные материалы: в 2 

ч. / Ф.Е. Соловьева.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2016 

. 

5.Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С.Меркина. «Литература» 7 кл 

в 2 частях Ф.Е.Соловьева, под 

ред.Меркина- М.: «Русское 

слово», 2016 

 

3 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый Рабочая программа. 

Английский язык. 5-

9 классы: учебно-

методическое 

пособие/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова,  
Е.А.Колесникова.  – 

2-е издание,  М.: 

Дрофа, 2015.  

 

 

Английский 

язык. 7 

класс: в 2 ч. 

: учебник/ 

О.В.Афанас

ьева,  И.В. 

Михеева, 

К.М.Барано
ва– 2-е 

издание, 

стереотип. -   

М.: 

Дрофа,2015 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 7 класс: 

Книга для учителя к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой. Учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 
К.М.Баранова .-  М. ООО: 

Дрофа, 2015,   

2. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 7 класс: 

Лексико-грамматический 

практикум к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой. 2 издание-  М.: 

Дрофа, 2015 

3. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова: 
Английский язык. 7 класс: 

Диагностика результатов 

образования: учебно-

методическое пособие к 

учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой: 2 издание-  М.: 

Дрофа, 2015,   
4. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 7 класс: 

рабочая тетрадь  к учебнику 
О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой  4 издание-  М.: 

Дрофа, 2017,   

 



687 

 

5. О.В.Афанасьева,  И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 7 класс:  
Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради- М.ООО: 

Дрофа, 2015 

 

 Второй 

иностранный 

язык. 

Немецкий язык 

Базовый М.М Аверин., 

Е.ЮГуцалюк., Е.Р 

Харченко  

Немецкий язык. 

Рабочие программы 

. Предметная линия 

учебников 

«Горизонты» 5-9 
классы. 

М.М.Авери

н, Ф Джин, 

Л. Рорман, 

М. 

Збранкова. 

Немецкий 

язык 

Второй 
иностранны

й язык 7 

классУчебн

ик для 

общеобразо

вательных 

организаци

й.- 

М.:Просвещ

ение,2014 

ФГОС 

1. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания 7  классы  

Учебное пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 
«Просвещение» 2018. 

2. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012.ФГОС  

3. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя 5класс.Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 
организаций.   Москва 

«Просвещение» 2017 

 

4 Математика  Базовый 1.Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Алгебра 7-9 классы  

к предметной линии 

Ю.Н.Макарывчев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б. 

Суворинова- М.: 

.Просвещение, 2010  
2.Рабочие 

программы 

Геометрии  7-9 

классов к учебнику 

Л.С.Атанасяна 

(авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.) –М.: 

.Просвещение, 2011  

 

 

Алгебра: 

учебник для 

7 класса / 

Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г.Миндю

к, 

К.И.Нешков

, 

С.Б.Суворо

ва; под 

редакцией 

С.А. 

Теляковско

го. – М.: 

Просвещен

ие, 2011. 

2.Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, 

С.Б. 

Кадомцев 

Геометрия, 
7-9: учеб. 

Для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

– М.: 

Просвещен

ие, 2009.  

1.Рабочая тетрадь по алгебре 7 

класс  (Н.Г.Миндюк, 

И.С.Шлыкова; 

2.  Дидактические материалы 

Алгебра 7 класс 

Л.И.Звавич,Л.В.Кузнецов, 

С.Б.Суворова - М.: 

Просвещение, 2012. 

3.   Методические рекомендации 

Алгебра 7 класс Н.Г.Миндюк – 
М.: Просвещение 2014г; 

4.  Уроки алгебры в 7 классе 

В.И.Жохов -  М.: .Просвещение, 

2014 г 

5.  Изучение алгебры 7-9 классы 

Пособие для учителя 

Ю.Н.Макарычев- М.: 

Просвещение 2011 г; 

6. М.А. Иченская    

ГЕОМЕТРИЯ Самостоятельные 

и контрольные работы 7-9 

классы- М. :Просвещение, 2014; 
7. Рабочая тетрадь по геометрии 

7 класс Л.С.Атанасян- М.: 

Просвещение,2018; 

8. Тематические тесты 

Геометрия 7 класс.Мищенко 

Т.М,,Блинков А.Д-.М.:  

Просвещение, 2016; 
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 Информатика и 

ИКТ 

Базовый Учебная программа 

Информатика и ИКТ 

для 7-9 классов  

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова.- М.: 
БИНОМ. 

Лабораторная 

знаний, 2012 

Информати

ка 7 класс. 

Л.Л.Босова,

А.Ю.Босова

-М.: .Бином. 
Лаборатори

я 

знаний,2018

г 

1. Методическое пособие 

Информатика 7-9, Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, М., Издательство 

Бином,2015г; 

2. Рабочая тетрадь 
Информатика 7, Л.Л.Босова, 

Ю.А.Босова, М.: .Бином. 

Лаборатория знаний,2018 

 

5 История  Базовый 1.Рабочие 

программы. 

История России. 6-

10 класс  

И.А.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Лященко и др. 

М: Дрофа 2016 
2.Рабочие 

программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

предметной линии 

учебников 

А.А.Вигасин-

О.С.Сороко-Цюпа-

М.: 

Просвещение,2017 

 

1.История 

России. 

XV1 – 

конец  

XV11. 7 

класс. 

И.Л.Андрее

в, 
И.Н.Федоро

в, 

И.В.Амосов

а М. Дрофа 

2.А. Я. 

Юдовская, 

П. А. 

Баранов, Л. 

М. 

Ванюшкина

. Всеобщая 

история. 
История 

Нового 

времени. 

1500—1800 

гг. Учебник. 

7 класс-М.: 

Просвещен

ие,2014 

 

1. Е.В.Симонова, Н..Чеботарева  

Методическое пособие к 

учебнику . История России. 

XV1 – конец  XV11 века. 7 

класс. - 

М: Дрофа. 2018 

2.Рбочая тетрадь  И.Л.Андреев, 

И.Н.Федоров. История России. 
XV1 – конец  XV11 века. 7 

класс-  М.: Дрофа, 2017 

3.Тхнологическая карта уроков 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров. 

История России. XV1 – конец  

XV11века. 7 класс.- М.: Дрофа, 

2016 

4.Тематические контрольные 

работы Е.В.Саплина, 

С.А.Гонтарь- 

М.: Дрофа, 2018 

5. А. Я. Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина, П. А. Баранов. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2 частях-М.: 

Просвещение,2017 

6. П. А. Баранов. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс (к 

ФГОС). -М.: Просвещение,2014 

7. А. Я. Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина, Т. В. Коваль. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные 

разработки. 7 класс-М.: 

Просвещение,2017 

 

6 Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Базовый Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Обществознание. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Л. Н. Боголюбова. 5-

9 классы. Боголюбов 
Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. и 

др-. М. 

:Просвещение, 2013 

Учебник. 

Обществозн

ание. 7 

класс.  

/ Под ред. Л. 

Н. 

Боголюбова

, Л. Ф. 
Ивановой. -

М.: 

Просвещен

ие, 2017 

1. Поурочные разработки. 

Обществознание. 7 класс. 

,Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая ,Л.Ф.Иванова. 

Пособие для учителей - М.: 

Просвещение, 2013 

2. Обществознание. Рабочая 

тетрадь 7 класс О.А.Котова, 
Т.Е.Лискова- М.: Просвещение, 

2017  

 

 

7 География Базовый География. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Полярная звезда» 

5-9 классы: пособие 

География. 

Страны и 

континенты

. 7 класс: 

учебник для 

общеобразо

1.В.В.Николина. География. 

Мой тренажер. 7 класс -М.: 

Просвещение,2014 
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для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений 
/В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина-М.: 

Просвещение, 2013 

вательных 

учреждений

/ 
А.И.Алексе

ев, 

В.В.Николи

на, 

С.И.Болысо

в и др.  – М.: 

Просвещен

ие,2017 

2.В.В.Николина и др. География 

Поурочные разработки -М.: 

Просвещение,2014 
3.Е.Е.Гусева География. 

«Конструктор» текущего 

контроля. 7 класс- М.: 

Просвещение, 2008 

4.В.В.Николина, Е.К.Липкина. 

География. Проекты и 

творческие работы.5-9 классы- 

М.: Просвещение, 2012 

 

 

8 Физика  Базовый Физика 7- 9 классы. 

Авторы программы 
Е.М. Гутник, А.В. 

Н.В.Филонович.«Пр

ограммы для 

общеобразовательн

ых учреждений- М.: 

Дрофа, 2017 

А.В. 

Перышкин, 
«Физика 7 

кл.» 

Учебник  М. 

Дрофа, 2017 

1.В.И.Лукашик, Е.В.Иванова 

«Сборник задач по физике 7 – 9 
классы»- М.:  Просвещение, 

2016 

2.А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Дидактические материалы по 

физике для 7 класса-. М.:  

Дрофа, 2013. 

3. А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Самостоятельные и 

контрольные работы Физика 7 

класс- М.:  Дрофа, 2017 

4. А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Сборник вопросов и задач  
Физика 7 класс- М.:  Дрофа, 

2016 

5. Н.В. Филонович. 

Методическое пособие 7 класс- 

М.:  Дрофа, 2015 

6.Т.А.Ханнанова, Н.К.Ханнанов 

Тесты 7 класс- М.:  Дрофа, 2016 

7. .А.Ханнанова, Н.К.Ханнанов 

Рабочая тетрадь к учебниу А.В. 

Перышкин, «Физика 7 класс- 

М.:  Дрофа, 2017 (для учителя) 

 

9 Биология Базовый Рабочие программы.  
Биология. 5-9 

классы:  

учебно-

методическое 

пособие/сост. 

 Г.М. Пальдяева. 

-3-е изд., стереотип.-

М.: Дрофа, 2014.-

382 с. 

Биология: 
Многообраз

ие живых 

организмов. 

7 класс: 

учебник/ 

В.Б. 

Захаров, 

Н.И. 

Сонин.-М.: 

Дрофа, 

2014. – 255 

с. 

1. Методическое пособие к 
учебнику В. Б. Захарова, Н. И. 

Сонина «Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс» / А. В. 

Марина, В. И. Сивоглазов. — М. 

: Дрофа 2015 

2.Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику В.Б. 

Захарова, Н.И. Сонина-М.: 

Дрофа 2017 
3. Н.Б. Огородова, Н.Б. 

Сысолятина, Н.И. Сонин 

тетрадь для лабораторных работ 

и самостоятельных 

наблюдений-М.:  Дрофа, 2018 

4.С.И. Гуленков, Н.И. Сонин 

Тестовые задания – М.: Дрофа, 

2011 

 

10 Музыка Базовый Сборник рабочих 

программ. Музыка 5 

- 7 классы. 

Искусство 8 - 9 
классы. Предметная 

Е. Д. 

Критская, Г. 

П. Сергеева, 

Т. С. 
Шмагина. 

1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

Уроки музыки.  Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. 3-ое издание- М.: 
Просвещение, 2011. 

Г. П. 

Сергее

ва, Е. 

Д. 
Критск
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линия учебников  Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. Пособие 
для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: Просвещение, 

2011. 

 

Музыка. 7 

класс: 

учебник для 
учащихся 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. 4-ое 

издание- 

М.:  

Просвещен

ие, 2015. 

 

2. Музыка. Творческая тетрадь. 

7 класс.  Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. 2-ое издание - М.: 

Просвещение, 2017. ( Для 

работы учителя) 

 

3. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 7 

класс : пособие для учителя. 3-е 

издание- М.:  Просвещение, 

2014. 

 

ая. 

Фонох

рестом
атия 

музыка

льного 

матери

ала к 

учебни

ку 

«Музы

ка 7 

класс» 

СD 
мр3, 

М. 

Просве

щение, 

2010. 

11 Изобразительн

ое искусство 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией. Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы : учеб. 
пособие для 

общеобразовательн

ых организаций. 

 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 

2015. 

 

А. С. 

Питерских, 

Г.Е. Гуров 

«Изобразит

ельное 

искусство. 

Дизайн и 

архитектура 
в жизни 

человека. 7 

класс».  

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. Под 

редакцией 

Б. М. 
Неменского

.- М.: 

Просвещен

ие, 2015. 

1. Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. 

Изобразительное искусство. 7-8 

классы. Методическое пособие. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского- М.: Просвещение. 

2013. 

 

2. Гуров Г. Е.  Питерских А.С.  
Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под редакцией. 

Б.М. Неменского. 3-е издание - 

М.:  Просвещение. 2017. 

 

 

12 Технология Базовый Н.В.Синица, 

П.С.Самородский 

Программа 

Технология 5-8(9) 

классы- М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Н.В.Синица

, 

П.С.Саморо

дский. 

В.Д.Симоне

нко, 

О.В.Яковен

ко Учебник 

Технология 
7 класс-  М.: 

Вентана-

Граф, 2018 

1.Н.В.Синица, 

П.С.Самородский 

Методическое пособие. 

Технология. 7 класс-. М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

2.Н.В.Синица, 

П.С.Самородский Рабочая 

тетрадь. Технология. 7 класс- 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Базовый Рабочая программа  

5-9 классы А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников   

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

. -М.: 

Просвещение,2016  

Учебник - 7 

класс А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хренников   

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте
льности».М.

 1..Поурочные разработки 7-9 

класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2012  

2. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности».  

CD 

А.Т. 

Смирн

ов, 

Б.О. 

Хренн

иков   

«Осно

вы 
безопа
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«Просвеще

ние»,2013  

 

Сравочник учащихся 5-11 кл М. 

«Просвещение»,2015 

3.  А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». Рабочая 

тетрадь  М. 

«Просвещение»,2015 

 

сности 

жизнед

еятель
ности»  

14 Физическая 

культура 

Базовый 1.Рабочие 

программы ФГОС. 

Физическая 

культура. 5-9 

классы. В.И.Лях.- 

М. :Просвещение, 
2014 

 

Физическая 

культура 5-

7кл. М.Я. 

Виленского

- М.: 

Просвещен
ие 

2015,2016г. 

1. Физическая культура. 

Методические рекомендации 5-

6-7 классы. Н.Я.Виленского, 

В.Т.Чичикин, Т.Ю.Торочкова -

М.: Просвещение, 2014 

2.В.И.Лях Физическая культура. 
Тестовый контроль. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций, 3-е изд. 

Переработанное и дополненное- 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

8 класс 

1 Русский язык Базовый . Программа по 

русскому языку. 5 – 

9 классы (Авторы 

программы М.М. 

Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. 
Львова, Г.А. 

Богданова, В.В. 

Львов- М.: Дрофа, 

2016 

Русский 

язык 8 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 
учреждений 

/ М.М. 

Разумовска

я; , 

С.И.Львова, 

В.И.Капино

с, В..Львов 

под 

редМ.М.Раз

умовская 

И.А.Лекант
а.- М.: 

Дрофа, 

2016. 

1.Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык», 8 

класс. М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; 

под редакцией 

М.М.Разумовской, – 8 изд., 
стереотип – М.: Дрофа, 2015. 

2.В.В.Львов Диагностические 

работы, 8 класс Русский язык  к 

УМК  Под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта,-  М.: Дрофа, 2018. 

3.Рабочая тетрадь к учебнику 

Русский язык, 8 класс. Под 

редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта: орфография. 

Л.Ларионова –М.: .Дрофа, 2017. 
4.Контрольные и проверочные 

работы. Русский язык, 8 класс. 

В.В.Львов – под редакцией 

М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта- М.: .Дрофа, 2017. 

4.В.В.Львов Диагностические 

работы, 8 класс Русский язык  к 

УМК  Под редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта,-  М.: Дрофа, 20178 

5. Тесты Капинос В.И.,Пучкова 
Л.И.,Гостева Ю.А – М: Дрофа 

,2018 

 

 

 

2 Литература Базовый «Программа курса 

по литературе для 5-

9 классы  Авторы-

составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин,  

– М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 

2017. 

Литература. 

8 класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений

: в 2 ч. /авт.-

сост. Г.С. 

Меркин. –

1.Тематическое планирование к 

учебнику «Литература. 8 класс  

(авт.- сост. Г.С. Меркин) /Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. Г.С. 

Меркина. – М.: ООО  «Русское 

слово »,2015. 

2. .Методическое пособие . К 

учебнику Г.С.Меркина 
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М.: ООО 

«Русское 

слово – 
учебник», 

2018. 

 

«Литература. 8 класс» Ф.Е. 

Соловьёва, под редацией Г.С. 

Меркина. – М.: «Русское слово», 

2018 

3. Рабочая программа к 

учебникам Г.С.Меркина 

«Литратура» 7-8 класс – М.: 

«Русское слово», 2017 

4. Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С.Меркина. «Литература» 8 кл 

в 2 частях Ф.Е.Соловьева, под 

ред.Меркина- М.: «Русское 

слово», 2017 

5. Текущий и итоговый 

контроль Ф.Е.Соловьева- М.: 

«Русское слово», 2018 

 

3 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый Рабочая программа. 

Английский язык. 5-

9 классы: учебно-

методическое 
пособие/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова,  

Е.А.Колесникова.  – 

2-е издание,  М.: 

Дрофа, 2015.  

 

 

Английский 

язык. 8 

класс: в 2 ч. 

: учебник/ 
О.В.Афанас

ьева,  И.В. 

Михеева, 

К.М.Барано

ва– 2-е 

издание, 

стереотип. -   

М.: 

Дрофа,2017 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 8 класс: 

Книга для учителя к учебнику 
О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой. Учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 

К.М.Баранова .-  М. ООО: 

Дрофа, 2018,   

2. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 8 класс: 

Лексико-грамматический 

практикум к учебнику 
О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой. 2 издание-  М.: 

Дрофа, 2015 

3. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова: 

Английский язык. 8 класс: 

Диагностика результатов 

образования: учебно-

методическое пособие к 

учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой: 2 издание-  М.: 

Дрофа, 2015,   
4. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 8 класс: 

рабочая тетрадь  к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой  4 издание- М.: 

Дрофа, 2017,   
5. О.В.Афанасьева,  И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 8 класс:  

Аудиоприложение к учебнику и 
рабочей тетради- ООО: Дрофа, 

2015 

 

 

 Второй 

иностранный 

язык. 

Немецкий язык 

Базовый М.М Аверин., 

Е.ЮГуцалюк., Е.Р 

Харченко  

Немецкий язык. 

Рабочие программы 

М.М.Авери

н, Ф Джин, 

Л. Рорман, 

М. 

Збранкова. 

1. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания 8 классы  
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. Предметная линия 

учебников 

«Горизонты» 5-9 
классы. 

Немецкий 

язык 

Второй 
иностранны

й язык  8 

классУчебн

ик для 

общеобразо

вательных 

организаци

й.- 

М.:Просвещ

ение,2014 

ФГОС 

Учебное пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 
«Просвещение» 2018. 

2. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012.ФГОС  

3. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя 8 класс.Учебное 

пособие для 
общеобразовательных 

организаций.   Москва 

«Просвещение» 2017 

4 Математика  Базовый 1.Сборник рабочих 

программ 

«Предметная линия 

учебников Ю.Н. 

Макарычева 7-9 

классы», - М.: 

Просвещение, 2011. 

2.Рабочие 

программы 

Геометрии  7-9 
классов к учебнику 

Л.С.Атанасяна 

(авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.)- М.: 

Просвещение 2011  

1.Алгебра: 

учебник для 

8 класса / 

Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г.Миндю

к, 

К.И.Нешков

, 

С.Б.Суворо

ва; под 

редакцией 

С.А. 

Теляковско

го. – М.: 

Просвещен

ие, 2011. 

2. Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, 

С.Б. 

Кадомцев 
Геометрия, 

7-9: учеб. 

Для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

– М.: 

Просвещен

ие, 2009.  

 

1.Уроки алгебры в 8 классе 

В.И.Жохов -  М.: Просвещение, 

2014 г 

2.  Изучение алгебры 7-9 классы 

Пособие для учителя 

Ю.Н.Макарычев- М.: 

Просвещение, 2011 г 

3  Дидактические материалы 

Алгебра 8 класс В.И.Жохов, 

Ю.Н.Макарычев, - М.:  
Просвещение, 2018; 

4. Тематические тесты, Алгебра 

8 класс. Дудницын 

Ю.П,,Кронгауз В.Л.- М. 

;Просвещение, 2014г.; 

5. Рабочая тетрадь Алгебра 8 

класс, Миндюк Н.Г,,Шлыкова 

И.С-,М.: Просвещение, 2018г; 

6. М.А. Иченская    

ГЕОМЕТРИЯ Самостоятельные 

и контрольные работы 7-9 
классы -М.: Просвещение, 

2014.; 

7. Рабочая тетрадь Геометрия 8 

класс. Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф.- М.: Просвещение, 2017г; 

8. Дидактические материалы. 

Геометрия 8 класс, Зив Б.Г, 

Мейлер В.М- ,М.: Просвещение, 

2014г; 

9. Тематические тесты, 

Геометрия 8 класс.Мищенко 

Т.М,,Блинков А.Д.-  М.: 
Просвещение, 2014г. 

 

5 Информатика и 

ИКТ 

Базовый Учебная программа 

Информатика и ИКТ 

для 7-9 классов  

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова.- М.: 
БИНОМ. 

Лабораторная 

знаний, 2012 

Босова Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

Информати

ка: учебник 
8 класса. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний. 

2015г. 

 

1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика : рабочая тетрадь 

8 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017г. 

2.Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика 7 – 9 классы: 

методическое пособие. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015г. 
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6 История  Базовый 1. .Рабочие 

программы. 

История России. 6-
10 класс  

И.А.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Лященко и др-. 

М.: Дрофа, 2016 

2.Рабочие 

программы для 

общеобразовательн

ых учреждении 

Всеобщая история 

А.А.Вигасин-
О.С.Сороко-Цюпа- 

М.: 

Просвещение,,2017  

1. История 

России. 

XV1 – 
конец  

XV11- 

ХVI11 века. 

8 класс. 

И.Л.Андрее

в, 

И.Н.Федоро

в, 

И.В.Амосов

а- М.: 

Дрофа,2018 
2.А. Я. 

Юдовская, 

П. А. 

Баранов, Л. 

М. 

Ванюшкина

. Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

1800—1900. 
Учебник. 8 

класс- М.: 

Просвещен

ие , 2014 

 

1. Е.В.Симонова, Н..Чеботарева  

Методическое пособие к 

учебнику . История России. 
конецXV11 –  ХVI11века. 8 

класс- 

М.:  Дрофа, 2018 

2.Рбочая тетрадь  И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшено, И.В.Амосова, 

И.А.Артасов, И.Н.Федоров. 

История России конецXV11 –  

ХVI11века. 8 класс- М.: Дрофа, 

2017 

3.Тхнологическая карта уроков 

И.Л.Андреев, Л.М.Ляшено, 
И.В.Амосова, И.А.Артасов, 

И.Н.Федоров. История России 

конецXV11 –  ХVI11века. 8 

класс- М.: Дрофа, 2017 

4.Тематические контрольные 

работы Е.В.Саплина, 

.П.Чиликин- 

М.: Дрофа, 2018 

4. А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, П. А. Баранов. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая 
тетрадь. 8 класс. В 2 частях-М.: 

Просвещение,2016 

3. П. А. Баранов. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс -

М.: Просвещение,2014 

4. А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, Т. В. Коваль. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные 
разработки. 8 класс -М.: 

Просвещение,2014 

 

 

7 Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Базовый Рабочие 

программы.Общест

вознание. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Л. Н. Боголюбова. 5-

9 классы. Боголюбов 

Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. и 

др.- М.:  
Просвещение, 2013 

Учебник. 

Обществозн

ание. 8 

класс.  

/ Под ред. Л. 

Н. 

Боголюбова

, Л.Ю. 

Лазебников

ой, 
Н.И.Городи

цкой-М.: 

Просвещен

ие, 2017 

1. Поурочные разработки. 

Обществознание. 8 класс. 

,Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая ,Л.Ф.Иванова. 

Пособие для учителей -М. : 

Просвещение , 2016 

2. Обществознание. Рабочая 

тетрадь 8 класс О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова- М.: Просвещение, 

2016  
 

 

8 География Базовый География. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Полярная звезда» 

5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн
ых учреждений 

/В.В.Николина, 

География. 

Россия. 8 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

(А.И.Алекс
еев, 

В.В.Николи

1.География. Поурочные 

разработки. 8 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. В.В.Николина- 

М.: Просвещение, 2014. 

2.Атлас. География России. 8-9 

класс. ФГУП 

«Производственное  
картосоставительское 

 



695 

 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина-М.: 

Просвещение, 2013 

на, 

Е.К.Липкин

а 
С.И.Болысо

в и др.) под 

редакцией 

А.И.Алексе

ева – 6-е 

изд. М.:  

Просвещен

ие, 2018. 

объединение «Картография»- 

М.: Просвещение, 2012 

3.В.В.Николина. География. Мой тренажёр, 8 

класс- М.: Просвещение,  

2014г. 

4.Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» 

текущего контроля- 8 класс. . М.: 

Просвещение, 2012 

5. В.В.Николина,Е.К.Липкина. География. 

Проекты и творческие работы. 5-9 классы- 

М.: Просвещение, 2012 

 

9 Физика  Базовый Физика 7- 9 классы. 

Авторы программы 

Е.М. Гутник, А.В. 

Н.В.Филонович.«Пр

ограммы для 

общеобразовательн

ых учреждений -М.: 

Дрофа.2017 

А.В. 

Перышкин, 

Физика 8кл. 

Учебник - 

М.: Дрофа, 

2018 

1.В.И.Лукашик, Е.В.Иванова 

«Сборник задач по физике 7 – 9 

классы»- М.: Просвещение, 

2016 

2.А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Дидактические материалы по 

физике для 8 класса - М.:  

Дрофа, 2013. 

3. А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Самостоятельные и 

контрольные работы Физика 8 
класс- М.: Дрофа, 2016 

4. А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Сборник вопросов и задач  

Физика 8 класс- М.:  Дрофа, 

2017 

5. Н.В. Филонович. 

Методическое пособие 8 класс -

М. : Дрофа, 2015 

6.Т.А.Ханнанова, Н.К.Ханнанов 

Тесты 8 класс- М.: Дрофа, 2016 

7. .А.Ханнанова, Н.К.Ханнанов 
Рабочая тетрадь к учебниу А.В. 

Перышкин, «Физика 8 класс- 

М.: Дрофа, 2017 (для учителя) 

 

10 Химия  Базовый О.С.Габриелян.  

химия 7-9 классы 

Рабочие программы 

(сост.Т.Д.Гамбурцев

а)- М. : Дрофа, 2015 

О.С.Габрие

лян. Химия, 

8 класс. 

Учебник 

(О.С.Габрие

лян. -М.: 

Дрофа, 

2014. 

1. О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

Химия 8-9. Методическое 

пособие  к учебникам 

О.С.Габриеляна -М.:  Дрофа, 

2014 

2. О.С.Габриелян 

,Т.В.Смирнова, С.А.Сладков . 

Химия в тестах, задачах и 

упражнениях к учебнику 
О.С.Габриеляна Химия 8 класс- 
М.: Дрофа 2018  

3. О.С.Габриелян, П.Н.Березин, 

А.А.Ушакова, Г.В. Майорова, 

Н.В.Кузьмина, А.Е.Киррилова . 

Контрольные и проверочные 

работы к учебнику 

О.С.Габриеляна. Химия 8 

класс.- М.: Дрофа, 2015 

4. О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

Тетрадь для оценки качества 

знаний к учебнику 
О.С.Габриеляна. Химия 8 

класс.- М.: Дрофа, 2016 

5. О.С. Габриелян, 

В.Г.Краснова Контрольные 
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работы к учебнику 

О.С.Габриеляна. Химия 8 класс. 

-М.: Дрофа, 2017. 

6. О.С.Габриелян. Химия 8 

класс. Тетрадь для 

лабораторных опытов и 

практических работ к учебнику 

О.С.Габриеляна. Химия 8 

класс.- М.: Дрофа, 2014 

7. А.В.Купцова Химия: 

Дагностичесие работы 8 класс: 

учебно-методическое пособие  к 
учебнику О.С.Габриеляна. 

Химия 8 класс-. М. : Дрофа, 

2015 

8. О.С.Габриелян. Химия 8 

класс. Рабоча тертадь к 

учебнику  О.С.Габриеляна. 

Химия 8 класс. /О.С.Габриелян , 

С.А.Сладков,- М.: Дрофа, 2017 

 

 

11 Биология Базовый Рабочие программы.  

Биология. 5-9 
классы: учебно-

методическое 

пособие/сост. 

Г.М. Пальдяева. 

-3-е изд., стереотип.-

М.: Дрофа, 2014 

Биология: 

Человек. 
8класс: 

учебник/  

Н.И. 

Сонин., 

М.Р.Сапин -

М.: Дрофа, 

2018 

1. Биология. Человек. 8 кл. : 

методическое пособиек 
учебнику Н. И. Сонина, М. Р. 

Сапина «Биология. Человек» / 

Н. Б. Ренева, В. И. Сивоглазов. 

— М. :Дрофа, 2016 

2. Н.И.Сонин, И.Б.Агафонова 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Н.И. Сонина, Н.П. Сапина. 

Биология. Человек 8 класс –

Дрофа, 2019 

3. Н.Б. Сысолятина, Л.В. Сычеа, 

Н.И. Сонин тетрадь для 

лабораторных работ и 
самостоятельных наблюдений -

М.: Дрофа, 2019 

4.В.Н.Семенцова, 

.И.Сивоглазов Тетрадь для 

оценки качества знаний – М.: 

Дрофа, 2010 

 

 

12 Искусство 

(ИЗО) 

 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 
редакцией. Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций. 

 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 

2015. 

 

А. С. 

Питерских 

«Изобразит

ельное 

искусство. 
Изобразите

льное 

искусство в 

театре, 

кино, на 

телевидени

и. 8 класс» 

под 

редакцией 

Б. Н. 

Неменского 

– М.: 
Просвещен

ие, 

2015. 

 

1.  В. Б. Голицина. А. С. 

Питерских «Уроки 

изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 
Поурочные разработки. 8 класс» 

под редакцией  Б.М. 

Неменского- М.:  Просвещение. 

2014. 
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13 Технология Базовый Н.В.Синица, 
П.С.Самородский 

Технология: 

программа 5-8(9) 

классы- М.: 

Вентана-Граф, 2016 

В.Д.Симоне
нко,А.А.Эл

ектов, 

Б.А.Гончар

ов, 

О.Л.Очинен 

Учебник. 

Технология. 

8 класс- М.: 

Вентана-

Граф, 2016 

1.А.М.Тищенко  Технология. 
Технологическая карта 8 класс 

Методическое пособие- М.:  

Вентана-Граф, 2018 

 

14 Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Базовый Рабочая программа  

5-9 классы А.Т. 
Смирнов, Б.О. 

Хренников   

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

-М. 

:Просвещение,2016  

Учебник - 8 

класс А.Т. 
Смирнов, 

Б.О. 

Хренников   

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности» - 

.М.: 

Просвещен

ие,2015  

 

 1..Поурочные разработки 7-9 

класс А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»- М.:  

Просвещение,2012  

2. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности».  

Сравочник учащихся 5-11 кл -

М.: Просвещение,2015 

3.  А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности». Рабочая 

тетрадь-  М.: Просвещение,2015 

 

 

15 Физическая 

культура 

Базовый 1.Рабочие 

программы ФГОС. 

Физическая 

культура. 5-9 

классы. В.И.Лях.- 

М. :Просвещение, 

2014 

 

Физическая 

культура 8-

9кл. В.И. 

Лях- М.: 

Просвещен

ие, 2015 

1.В.И.Лях Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8-

9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций, 2-е изд. -М.: 

Просвещение, 2015 

2.В.И.Лях Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 классы. 
Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций, 3-е изд. 

Переработанное и дополненное-  

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

9 класс 

1 Русский язык Базовый Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

русский язык. 5- 9 

кл., 10-11 кл./ сост. 

Е.И. Харитонова. – 
3-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2016., в 

т. ч.   

Русский 

язык 9 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 
учреждений 

/ М.М. 

Разумовска

я; под 

редакцией 

М.М. 

Разумовско

й, П.А. 

Леканта.- 

М.: Дрофа, 

2019. 

1.Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык», 9 

класс. М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; 

под редакцией 

М.М.Разумовской, – 8 изд., 
стереотип – М.: Дрофа, 2015. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

Русский язык, 9 класс. Под 

редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта: орфография. 

Л.Ларионова –М.: .Дрофа, 2019. 

4.Контрольные и проверочные 

работы. Русский язык, 9 класс. 

В.В.Львов – под редакцией 

М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта- М.: .Дрофа, 2018. 
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2 Литература Базовый «Программа курса 

по литературе для 5-

9 классы  Авторы-
составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин,  

– М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 

2017. 

Литература. 

9 класс: 

учебник для 
общеобразо

вательных 

учреждений

: в 2 ч. /авт.-

сост. Г.С. 

Меркин. –

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2018. 
 

1.Тематическое планирование к 

учебнику «Литература. 9 класс  

(авт.- сост. Г.С. Меркин) /Ф.Е. 
Соловьёва; под ред. Г.С. 

Меркина. – М.: ООО  «Русское 

слово »,2015. 

2. .Методическое пособие . К 

учебнику Г.С.Меркина 

«Литература. 9 класс» Ф.Е. 

Соловьёва, под редацией Г.С. 

Меркина. – М.: «Русское слово», 

2018 

3. Рабочая программа к 

учебникам Г.С.Меркина 

«Литратура»  – М.: «Русское 

слово», 2017 

4. Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С.Меркина. «Литература» 9 кл 

в 2 частях Ф.Е.Соловьева, под 

ред.Меркина- М.: «Русское 

слово», 2017 

 

3 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Базовый Рабочая программа. 

Английский язык. 5-

9 классы: учебно-

методическое 
пособие/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова,  

Е.А.Колесникова.  – 

2-е издание,  М.: 

Дрофа, 2015.  

 

 

Английский 

язык. 9 

класс: в 2 ч. 

: учебник/ 
О.В.Афанас

ьева,  И.В. 

Михеева, 

К.М.Барано

ва– 2-е 

издание, 

стереотип. -   

М.: 

Дрофа,2017 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 9 класс: 

Книга для учителя к учебнику 
О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой. Учебно-

методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 

К.М.Баранова .-  М. ООО: 

Дрофа, 2018,   

2. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 9 класс: 

Лексико-грамматический 

практикум к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. 
Михеевой. 2 издание-  М.: 

Дрофа, 2015 

3. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова: 

Английский язык. 9 класс: 

Диагностика результатов 

образования: учебно-

методическое пособие к 

учебнику О.В.Афанасьевой,  

И.В. Михеевой: 2 издание-  М.: 

Дрофа, 2015,   
4. О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 9 класс: 

рабочая тетрадь  к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. 

Михеевой  4 издание- М.: 

Дрофа, 2017,   
5. О.В.Афанасьева,  И.В. 

Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык. 9 класс:  

Аудиоприложение к учебнику и 
рабочей тетради- ООО: Дрофа, 

2015 
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 Второй 

иностранный 

язык. 
Немецкий язык 

Базовый М.М Аверин., 

Е.ЮГуцалюк., Е.Р 

Харченко  
Немецкий язык. 

Рабочие программы 

. Предметная линия 

учебников 

«Горизонты» 5-9 

классы. 

М.М.Авери

н, Ф Джин, 

Л. Рорман, 
М. 

Збранкова. 

Немецкий 

язык 

Второй 

иностранны

й язык 9 

классУчебн

ик для 

общеобразо

вательных 
организаци

й.- 

М.:Просвещ

ение,2014 

ФГОС 

1. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 

Контрольные задания 9 классы  

Учебное пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

2. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012.ФГОС  

3. М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 
Е.Р Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя 9 класс.Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций.   Москва 

«Просвещение» 2017 

 

4 Математика  Базовый 1.Сборник рабочих 

программ 

«Предметная линия 

учебников Ю.Н. 

Макарычева 7-9 
классы», - 

М.:Просвещение, 

2011. 

2.Рабочие 

программы 

Геометрии  7-9 

классов к учебнику 

Л.С.Атанасяна 

(авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. ) -М.: 
Просвещение 2011 г 

1.Алгебра: 

учебник для 

9 класса / 

Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г.Миндю

к, 

К.И.Нешков

, 

С.Б.Суворо

ва; под 

редакцией 

С.А. 

Теляковско

го. – М.: 

Просвещен

ие, 2012. 

2. Л.С. 
Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, 

С.Б. 

Кадомцев 

Геометрия, 

7-9: учеб. 

Для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

– М.: 
Просвещен

ие, 2009.  

 

1.Уроки алгебры в 9 классе 

В.И.Жохов -  М.: Просвещение 

,2009 г 

2.  Изучение алгебры 7-9 классы 

Пособие для учителя 
Ю.Н.Макарычев- М.: 

Просвещение 2011 г 

3  Дидактические материалы 

Алгебра 9 класс В.И.Жохов, 

Ю.Н.Макарычев, - М.:  

Просвещение, 2013. 

4. М.А. Иченская    

ГЕОМЕТРИЯ Самостоятельные 

и контрольные работы 7-9 

классы -М. : Просвещение, 

2014.; 
5. Дидактические материалы. 

Геометрия 9 класс, Зив Б.Г.-М.: 

Просвещение , 2015 

 

 

5 Информатика и 

ИКТ 

Базовый Учебная программа 

Информатика и ИКТ 

для 8-9 классов  

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова.- М.: 

БИНОМ. 

Босова Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

Информати

ка и ИКТ: 

учебник 9 

 

1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ. 8 – 9 

классы: методическое пособие. 

– М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2011г. 
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Лабораторная 

знаний, 2012 

класса. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатори
я знаний. 

2011г 

6 История  Базовый 1. .Рабочие 

программы. 

История России. 6-

10 класс  

И.А.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Лященко и др-. 

М.: Дрофа, 2016 

2.Рабочие 

программы для 
общеобразовательн

ых учреждении 

Всеобщая история 

А.А.Вигасин-

О.С.Сороко-Цюпа- 

М.: 

Просвещение,,2017  

1. История 

России. 

XV1 – 

конец  

XV11- 

ХVI11 

века.9 

класс. 

И.Л.Андрее

в, 
И.Н.Федоро

в, 

И.В.Амосов

а- М.: 

Дрофа,2018 

2.А. Я. 

Юдовская, 

П. А. 

Баранов, Л. 

М. 

Ванюшкина

. Всеобщая 
история. 

История 

Нового 

времени. 

1800—1900. 

Учебник. 9 

класс- М.: 

Просвещен

ие , 2014 

 

1. Е.В.Симонова, Н..Чеботарева  

Методическое пособие к 

учебнику . История России. 

конецXV11 –  ХVI11века. 9 

класс- 

М.:  Дрофа, 2018 

2.Рбочая тетрадь  И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшено, И.В.Амосова, 

И.А.Артасов, И.Н.Федоров. 

История России конецXV11 –  
ХVI11века.9 класс- М.: Дрофа, 

2017 

3.Тхнологическая карта уроков 

И.Л.Андреев, Л.М.Ляшено, 

И.В.Амосова, И.А.Артасов, 

И.Н.Федоров. История России 

конецXV11 –  ХVI11века. 9 

класс- М.: Дрофа, 2017 

4.Тематические контрольные 

работы Е.В.Саплина, 

.П.Чиликин- 

М.: Дрофа, 2018 
4. А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, П. А. Баранов. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. В 2 частях-М.: 

Просвещение,2016 

3. П. А. Баранов. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Проверочные и 

контрольные работы. 9 класс -

М.: Просвещение,2014 
4. А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, Т. В. Коваль. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные 

разработки. 9 класс -М.: 

Просвещение,2014 

 

 

7 Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Базовый  Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 6-11 

классы, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И 

Городецкая, 
Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев -. М.: 

Просвещение, 2011 

Обществозн

ание. 

Учебник 

для 9 класса 

под 

редакцией 
Л.Н.Боголю

бова, 

А..Матвеева 

. –М.: 

Просвещен

ие  

1.Рабочая тетрадь  9 класс. 

«Обществознание» О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова- М.: Просвещение, 

2011 

2.Поурочные разработки 

«Обществознание»  9 класс 
пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А..Матвеева –

М.:  Просвещение, 2010 

 

8 География Базовый В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина. 

География 

программы 

общеобразовательн
ых учреждений 5-9, 

География. 

Россия. 9 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 
учреждений

1.География. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/ В.В.Николина; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 
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Пособие для 

учителей 

общеобразовательн
ых учреждений., 3-е 

издание. -М.: 

Просвещение 

/ 

А.И.Алексе

ев, 
В.В.Николи

на, 

С.И.Болысо

в и др. под 

ред. А.И. 

Алексеева; 

Рос.акад. 

Наук, Рос. 

акад. 

образования

, изд-во 
«Просвеще

ние».-3-е 

изд., испр.-

М.: 

Просвещен

ие 

«Просвещение». – М.: 

Просвещение 

2.В.В.Николина  География. 
Мой тренажер. 9 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций, 8-е издание- М.: 

Просвещение 

3. В.В.Николина, Е.К.Липкина. 

География. Проекты и 

творческие работы.5-9 классы – 

М.: Просвещение 

4. Е.Е.Гусева «Конструктор» 

текущего контроля- М.:  
Просвещение 

9 Физика  Базовый Физика 7- 9 классы. 

Авторы программы 

Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин. По 70 ч 

в классе, всего 210 

часов, по 2 часа в 

неделю.«Программ
ы для 

общеобразовательн

ых учреждений - М.: 

Дрофа.2011 

А.В. 

Перышкин, 

Е.М. Гутник 

«Физика 9 

кл.»- М.: 

Дрофа, 2011 

1.В.И.Лукашик, Е.В.Иванова, 

«Сборник задач по физике 7 – 9 

классы»- М.: Просвещение, 

2016 

2.А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Дидактические материалы по 

физике, 9 класс- М.: Дрофа, 
2014. 

3.Н.К.Ханнанов, 

Т.А.Ханнанова. Тесты. 9 класс- 

М. : Дрофа, 2011. 

4.Е.М.Гутнк, Е.В.Шаронина, 

Э..Доронина «Тематическое и 

поурочное планирование к 

учебнику А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник «Физика 9 кл.» -М.: 

Дрофа, 2000 

 

10 Химия  Базовый О.С.Габриелян. 

Программа курса 
химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений - М.: 

Дрофа, 2011 

О.С.Габрие

лян. Химия, 
9 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

- М.: Дрофа, 

2011. 

1. Химия. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 
О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс». 10-е издание, 

стереотипное- М.: Дрофа, 2012. 

О.С.Габриелян. Химия 8-9. 

Методическое пособие - М.:  

Дрофа, 2014. 

2.Контрольные и проверочные 

работы к учебнику 

О.С.Габриеляна, Химия, 9 

класс. Учебное пособие-  М.: 

Дрофа, 2015. 

3.Рабочая тетрадь  к учебнику 
О.С.Габриеляна, Химия, 9 

класс- М. : Дрофа, 2011 

 

11 Биология Базовый Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина. 

Биология. 5-11 

классы/ сост. 
И.Б.Морзунова.-3-е 

Биология. 

Общие 

закономерн

ости. 9 

класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений

/ 
С.Г.Мамонт

1.Цибулевский А.Ю., Мамонтов 

С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: 

рабочая тетрадь.-М.: Дрофа 

2.Петрова О.Г., Сивоглазов 

В.И., Биология. Общие 

закономерности. 9 класс:  

методическое пособие.-М. 

Дрофа 
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изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 

ов, 

В.Б.Захаров

, 
И.Б.Агафон

ова, 

Н.И.Сонин.-

4-е изд., 

стереотип.-

М.: Дрофа 

3.Сивоглазов В.И., Кириленкова 

В.Н, Петрова В.М., Смирнова 

Н.А. Биология. Общие 
закономерности. 9 класс: 

тетрадь для оценки качества 

знаний.- М.: Дрофа 

4.Сивоглазов В.Н., Козлова Т.А. 

Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: 

дидактические карточки – 

задания.-М.: Дрофа 

 

12 Физическая 

культура 

Базовый Комплексная 

программа 

физического 
воспитания 1-11кл. 

В.И. Лях, Зданевич.-

М.; Просвещение, 

2012 

Физическая 

культура 8-

9кл. В.И. 
Лях -М.; 

Просвещен

ие ,2012 

1.В.И.Лях Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8-

9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных 

организаций, 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2015 

2.В.И.Лях Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций, 3-е изд. 

Переработанное и дополненное 

- М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе осуществляется 

доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. Доступ к ресурсам сети 

Интернет осуществляется из средств регионального бюджета. 

Все испольуемые в образовательном процессе компьютеры заключеня в школьную ЛВС, и 

имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 12 Мб/с. Доступ к 

информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует их 

доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения педагогов и 

обучающихся школы к современным технологиям обучения. 

Для пользователей разработан и утвержден «Регламент по работе педагогов, учащихся и 

сотрудников в сети Интернет». В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в 

школе осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания обучающихся при помощи системы контентной 

фильтрации. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам во исполнение Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» осуществляется в соответствии с приказами по школе «Об информационной 

безопасности»,  которым утверждены: 

- Правила использования сети Интернет учащимися  МБОУ «СОШ №99»; 

- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №99» о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет; 

- Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной рганизации с системой 

классификации информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 
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распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой 

с задачами образования и воспитания. 

В целях реализации Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» издан приказ от 16.01.2018 «О работе с документами, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет (Каталог 

ЭОР размещен на официальном сайте школы). 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы лицея является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в школе 

образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, организационную структуру школы, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления о 

введении в МБОУ «СОШ №99» ФГОС ООО  

С начала 

введения в 

школе ФГОС 

ООО 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

С начала 

введения в 

школе ФГОС 

ООО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицея требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

постоянно 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования школы 

С начала 

введения 

ФГОС ООО в 

школе и по 

мере 

необходимос

ти 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

По мере 

внесения 

изменений 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

По мере 

необходимос

ти 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март, 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

По мере 

необходимос

ти 

9.  Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика. 

Ежегодно, до 

начала 

учебного года 

и по мере 

необходимос

ти 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

По мере 

поступления 

средств 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимос

ти 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Март – май, 

ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления лцея к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

По мере 

необходимос

ти 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС основного общего образования 

1 раз в год 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

май, 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

май, 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 

и ЭОР 

По мере 

поступления 

средств 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

ЭОР – электронные образователные ресурсы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №99» на текущий учебный 

год. 

2. Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ «СОШ 

№99» на текущий учебный год. 

3. План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «СОШ №99» на 

текущий учебный год. 

4. Учебно-методическое обеспечение основного общего образования МБОУ «СОШ 

№99» на текущий учебный год. 

5. Кадровое обеспечение основного общего образования МБОУ «СОШ №99» на 

текущий учебный год. 

6. Рабочие программы по предметам, учебным курсам, курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год. 
 


	Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще...
	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
	1.2.5.15. Физическая культура
	2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся

	Требования к результатам освоения программы
	по русскому родному языку
	Предметные результаты:

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» (1)
	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 школе выпускник при реализации  содержательной линии «Язык и литература» научится:
	 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;
	 понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 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, правильно употреблять их в речи;
	 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в исторических текстах;
	 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка;  анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;
	 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
	 распознавать источники крылатых слов и выражений ( в рамках изученного);
	 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;
	 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;
	 понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия культур;
	 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);
	 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;
	 понимать особенности освоения иноязычной лексики;
	 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;
	 распознавать и корректно употреблять названия русских городов; 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 статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок...
	«Культура речи»
	научится:
	 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;
	 осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
	 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
	 различать варианты орфографической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной орфографической  нормы;
	 употреблять слова с учетом стилистических  вариантов орфоэпической нормы;
	 понимать 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;
	 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 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; объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях...
	 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 учетом ее 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 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 в общении этикетные речевые тактики  и приемы, помогающие противостоять речевой  агрессии;
	 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, орфографические словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;
	 использовать словари 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»
	научится: (1)
	 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных текстов различных функционально-смысловых типов речи;
	 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
	 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.;
	 владеть умением информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления инф...
	 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;
	 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма;
	 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 (проблемный очерк).

	ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
	ПРОГРАММЫ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	Предметные результаты

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА»
	-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей.
	Диалогическая речь:
	Монологическая речь
	История России. Всеобщая история
	Всеобщая история
	История древнего мира. 5 класс
	Планируемые результаты
	Обществознание

	Раздел I. Живой организм: строение и изучение 8 ч
	Физика
	Химия

	Программа рассчитана на 8 класс –70 часов (2 часа в неделю),  9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с Программой основного общего образования по химии. Габриелян О.С. Химия. 7 – 9 класс. Рабочая программа. – М.: Дрофа.
	Изобразительное искусство
	6 класс:
	7 класс:
	8 класс:
	Технология
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Основы духовно-нравственной культуры народов России


	Программа элективного курса «Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому языку» предназначена для учащихся 8-х классов общеобразовательных школ. Объём программы - 35 часов учебной нагрузки, которая может быть реализована в течение одного года обучения. Прог...
	Модуль 1 (ч.1).  Изложение исходного текста
	1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов.
	2. Речеведческий анализ текста.
	3. Составление плана. Приёмы компрессии текста.
	4. Аудирование и письмо (практикум по написанию и анализу сжатого изложения).
	Модуль 2 (ч.2).  Обобщение и систематизация знаний по русскому языку.
	1. Повторение фонетики, морфемики и орфографии.
	2. Повторение морфологии.
	4. Повторение синтаксиса и пунктуации.
	5. Развитие речи. Лексика. Фразеология.
	Модуль 3 (ч.3).  Сочинение-рассуждение на морально-нравственную тему.
	1. Композиционные особенности построения текста-рассуждения.
	3. Реализация коммуникативного замысла.
	Цели программы:
	 повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в основной школе;
	 обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате ОГЭ;
	 оказание психологической поддержки учащимся в подготовке к экзамену.
	Задачи:
	 обобщить знания о языке как системе (знания по орфографии, морфологии, лексике, словообразованию, синтаксису);
	 развивать орфографическую и пунктуационную грамотность;
	 формировать устойчивые навыки нормативной речи;
	 развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий, языковой анализ текста;
	 совершенствовать речевую деятельность учащихся.
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Модуль1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов.
	Государственная итоговая аттестация как форма контроля. Спецификация как документ, перечисляющий особенности экзаменационной работы. Структура экзаменационной работы, распределение заданий и их дифференциация по уровням сложности.  Тестовый характер з...
	Работа над частью 1.  Изложение исходного текста.
	Текст, его строение. Речеведческий анализ текста. Тип и стиль речи. Тема и композиция. Основная мысль исходного текста. Коммуникативно-речевые умения: осмыслить прочитанное, вычленить главное в тексте, сократить текст разными способами, логично и крат...
	Выделение микро- и макротемы. Составление плана с опорой на ключевые слова, несущие информацию: 1 абзац - это проблемный вопрос, в котором автор пытается разобраться; во 2 абзаце  (основная часть) записать развитие мысли автора; 3 абзац - это вывод ав...
	Аудирование и письмо. Написание чернового варианта переработки информации текста, данного для сжатого изложения с учётом методических требований и комментариев учителя (чтение текста, составление плана и  переработка информации с применением приёмов к...
	Контроль знаний (часть 1) Практикум по написанию и анализу сжатого изложения.
	Модуль 2. Работа над частью 2 (тесты )
	Повторение фонетики. Буквы и звуки. Звуко-буквенный анализ (звонкие и глухие, мягкие и твёрдые звуки, двойная роль букв е,ё,я,ю.
	Повторение орфографии. Правописание гласных в корне: изменяемые и неизменяемые на письме; правописание приставок изменяемых, неизменяемых, пре-//при-; правописание корней с чередованием гласных о-а, е-и, с непроизносимой  согласной. Слитное, дефисное...
	Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный).
	Повторение морфологии.  Разграничение самостоятельных и служебных частей речи. Нормы употребления частей речи. Повторение морфологических признаков существительных, глаголов, прилагательных, причастий и деепричастий. Правописание личных окончаний глаг...
	Лексика и фразеология. Анализ текста. Лексическое значение слова. Выразительные средства лексики (слова однозначные и многозначные, в прямом и переносном значении, метафора, метонимия, синекдоха, эпитеты, сравнения, олицетворения). Фразеологизм и его ...
	Контроль знаний. Написание сочинения-рассуждения о роли выразительно-изобразительных средств в тексте. Соблюдение  композиции сочинения-рассуждения:  тезис, аргументы, вывод.
	Повторение синтаксиса и пунктуации.
	Словосочетание. Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. Синонимичные словосочетания.
	Простое предложение, его грамматическая основа.  Способы выражения подлежащего (существительное, субстантивированное прилагательное и причастие, местоимение, числительное, инфинитив).  Виды сказуемого: простое и составное (составное глагольное и соста...
	Виды сложного предложения: сложносочиненное, сложноподчинённое, бессоюзное. Знаки препинания в сложных предложениях. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными (подчинение последовательное, однородное, параллельное).
	Контроль знаний. Тест в формате ОГЭ
	Модуль 3 (ч.3)
	Работа над сочинением-рассуждением на морально-нравственную тему.
	Контроль знаний.  Написание сочинения-рассуждения в формате ОГЭ.
	Итоговое занятие. Анализ и редактирование работ.
	Планируемые результаты
	Содержание учебного курса
	1. Математика в быту.
	2. Математика в профессии.
	3. Математика в бизнесе.
	4. Математика в обществе.


	Содержание теоретического блока «Основы доврачебной медицинской помощи»
	Содержание практического блока
	Занятие 1. Деньги
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
	получении основного общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
	поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
	комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских раб...
	2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
	3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
	Режим работы – для 5-х  – 9 классов – пятидневная учебная неделя;
	Продолжительность уроков– 40 минут.


