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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» (далее-

Лицей) разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (в ред. от 27.12.2019) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Минюста РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 18.12.2019 №695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. N 594 

«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий" от 07.05.2020. 

Основная образовательная программа основного общего образования Лицея 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательных отношений на уровне основного 

общего образования. 

ООП ООО обеспечивает реализацию идей базового школьного образования, 

исходя из социального заказа родителей, образовательных запросов и потребностей 

учащихся, создаёт психологически комфортную образовательную среду для общего 

интеллектуального развития личности. 

В разработке программы участвовали педагогический коллектив, Управляющий 

совет, обеспечивающий государственно-общественный характер управления лицеем. 
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Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения Педагогического совета 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

ООП основного общего образования обеспечивает преемственность с начальным 

общим образованием. 

ООП предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 

11 до 15 лет. 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицея является создание образовательной среды, обеспечивающей 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации лицеем основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение 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; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 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 учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, 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. 

При разработке образовательной программы Лицея учитывалось: 

лицей охватывает наибольшее количество детей и подростков и  

-обеспечивает их занятость в течение продолжительного периода времени; 
-большую часть дня (более 70% времени) учащиеся проводят в стенах Лицея; 
-время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с 

периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к 
взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда 
наиболее интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, 
когда происходит становление гражданской позиции. 

Идёт процесс создания новой школы современного этапа развития, где основной 

задачей становится не «заставить выучить», а «помочь развиться». В связи с внедрением 

в учебный процесс новой школы компьютерных и Интернет-технологий претерпели 

изменение образовательные цели, которые в значительной степени теперь направлены на 

формирование и развитие способностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, 
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анализу и представлению информации, содержание образования трансформируется, 

становясь всё более гуманитарным. 

Новая школа и новый учебный процесс предполагают внедрение новых форм 

работы и предусматривают новые роли: учителя как консультанта, тьютора и ученика как 

активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением 

учебной задачи, широко использующего информационные технологии для получения 

необходимой информации. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества к образовательным учреждениям. 

Следуя данным изменениям, в лицее введено предпрофильное обучение, 

увеличиваются часы на предметы математического и социального направления, ставится 

цель - воспитание разносторонне развитой гармоничной личности, способной творчески 

участвовать в социальных преобразованиях общества, готовую к интеллектуальному 

труду. 

Образовательная программа Лицея нацелена на развитие по направлениям: 

-обновление содержания образования – расширение сети предметных курсов, 

дополнительного образования, обеспечивающих предпрофильную подготовку; 

-развитие методической службы – предметные кафедры, организация временных 

творческих групп; развитие исследовательской деятельности педагогов и учащихся, 

подготовка и переподготовка учителей; 

-развитие образовательных технологий – использование информационно- 

коммуникативных, проектных, исследовательских технологий, обеспечивающих 

эффективную организацию учебной и внеурочной деятельности обучаемых с целью 

подготовки их к успешной социализации в обществе; 

-развитие материально-технической базы – превращение школьных кабинетов в 

кабинеты- лаборатории с новым учебным оборудованием. 

-участие в сетевом взаимодействии ОУ с целью развития информационного обмена 

и распространения передового опыта; 

-совершенствование системы управления Лицея в рамках единого информационно- 

образовательного пространства. 

Таким образом, запрос социума ориентирован на качественные образовательные 

услуги. Основная образовательная программа основного общего образования Лицея 

должна обеспечить фундаментальные знания, общеучебные умения и навыки, высокий 

уровень социализации для успешного освоения программ среднего общего образования. 

При разработке основной образовательной программы педагогический 

коллектив руководствовался следующими принципами (ст. 3 п.1 ФЗ - 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"): 

-признание приоритетности образования; 

-обеспечение права каждого человека на образование; 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

-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 
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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. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет (Таблица 1): 

Таблица 1 

 

Особенности Характеристика приобретаемых учебных 

навыков 

Переход от учебных действий, 

характерных для начальной школы Лицея 

к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося 

направленность на самостоятельный 

познавательный поиск,  постановку 

учебных целей,  освоение и 

самостоятельное   осуществление 

контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построение жизненных 

планов во временной перспективе 

различные учебно-предметные области; 

моделирование, контроль, оценка и 

проектирование учебной деятельности 

формирование научного типа мышления ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с 

окружающим миром 

овладение коммуникативными 

средствами и 

способами организации

 кооперации и сотрудничества 

развитие у ч е б н о г о  

с о т р у д н и ч е с т в а  с  учителем и 

сверстниками 

изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества 

лабораторно-семинарская, лекционно- 

лабораторная исследовательская 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и 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 ребёнка, 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; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Назначение основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 подготовка школьников к обучению на среднем уровне образования. 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентностей. 

формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе. 

 поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

 непосредственное участие в определении приоритетов социализации 

детей и в оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных учреждений; 

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Образовательная программа основного общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития Лицея. 

Образовательная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять 

потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, 

работникам образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, 

повышения педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы, 
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инновационной деятельности. 

Программа адресована: 

- учащимся 5-9 классов, которые в зависимости от притязаний и возможностей 

могут определиться в выборе профессиональной деятельности и выбрать 

соответствующий образовательный маршрут, направленный на получение среднего 

общего образования с дополнительной углубленной подготовкой по истории, праву, 

математике, физике, химии, биологии, 

- родителям учащихся в 5-9 классах, так как информирует их о целях, 

содержании, организации образовательного процесса и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ 

«Лицей №122», 

- учителям, работающим в Лицее, и является ориентиром в практической 

образовательной деятельности, 

- администрации Лицея для осуществления координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения обучающимися основной образовательной программы, для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

- учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов Лицея, для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности Лицея. 

Таким образом, соблюдается преемственность между начальным и основным 

уровнем образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

стороны, и системой оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 ОГЭ выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся. 
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Таблица 2 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

 

Класс учебно- познавательных и учебно-

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка умений и 

навыков, способствующих освоению 

систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка 

и осознание теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

выявление и анализ существенных и 

устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Формирование и оценка навыка 

самостоятельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний 

результат использования знако-

символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и 

причинно- следственных связей, 

построение рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразование 

известной информации, 

представление её в новой форме, перенос 

в иной контекст и т. п.; 

Учебно-практические  

задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций 

принятие решения в ситуации 

неопределённости, например, 

выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание 

объекта с заданными свойствами, 

установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

Формирование и оценка навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за 

конечный 

результат; 

Формирование и оценка навыков создание письменного или устного 
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коммуникации текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или 

текста- рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование и оценка навыка 

самоорганизации и саморегуляции 

функции организации выполнения 

задания: планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; (Как 

правило, такого рода задания — это 

долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции 

учителя 

сведены к минимуму. 

Формирование и оценка навыка рефлексии самостоятельная оценка или анализ 

собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление 

позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или 

самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование ценностно- смысловых 

установок 

выражение ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно- этических нормах, 

эстетических ценностях, а также 

аргументация (пояснение или 

комментарий) своей позиции или оценки; 

Формирование и оценка 

ИКТ-компетентности учащихся 

педагогически   целесообразного   

использования   ИКТ   в 

целях повышения эффективности 

процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков 
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(самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии   и   

ценностно-смысловых   ориентаций),   а   

также 

собственно навыков использования ИКТ. 

 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

Класс учебно- познавательных и учебно- 

практических задач Описание 

Формирование и оценка умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний –  первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. Система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Личностные результаты основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 
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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 

нем 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 учетом 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 освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познаваельной 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; 
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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. 

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», 

«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». (Таблица 3) 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения 

 

Блок «Выпускник научится» Блок «Выпускник получит возможность 

научится» 

• ориентирует на уровни освоения 

учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидаемых от 

выпускников 

• включён круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены

 подавляющим большинством 

учащихся при условии 

 специальной целенаправленной 

• планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

• Уровень достижений 

 могут продемонстрировать 

 только отдельные мотивированные 

и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается со всеми 
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работы учителя 

• Достижение результатов 

выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения 

(с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме 

государственной  итоговой 

аттестации. 

• Оценка достижения ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства 

учащихся, -  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. 

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 этих целей 

ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

• Частично задания, могут включаться 

в материалы итогового контроля. Цели 

включения — предоставить

 возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. Невыполнение 

обучающимися заданий 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. 

При организации образовательного процесса учитель использует педагогические 

технологии, основанные на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

четырёх междисциплинарных учебных программ: 

-  «Формирование универсальных учебных действий», 

-  «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», 

-  «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

-  «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам 

-  «Русский язык. Родной язык», 

-  «Литература. Родная литература», 

-  «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

-  «История России. Всеобщая история», 

-  «Обществознание», 

-  «География», 

-  «Математика», 

-  «Алгебра», 

-  «Геометрия», 

-  «Информатика», 
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-  «Физика», 

- «Биология», 

-  «Химия», 

-  «Изобразительное искусство», 

-  «Музыка», 

-  «Технология», 

-  «Физическая культура» 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

-  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Личностные результаты освоения программы, включающие: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме 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 
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норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 
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к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения ООП, включающие освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

Метапредметные результаты освоения -  Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 
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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; 
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• 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 

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; 
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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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, 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 

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); 
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения программы, включающие освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. Выпускник научится Выпускник 

получит возможность 

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 
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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: 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; 
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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: 

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 
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- 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; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

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

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Родной язык (русский): 

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. 
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1.2.5.4. Родная литература (русская): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. 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; 
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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. 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.5.7. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового     самосознания, толерантности, приверженности      

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

 

1.2.5.8. География 

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. 

1.2.5.9. 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: 

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 

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; 
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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: 

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  
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с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование     на     базовом     уровне     понятиями:     равенство     фигур,    

параллельность     и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 
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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 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. 

 

1.2.5.10. 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. 

 

1.2.5.11. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
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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; 

1.2.5.12. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

1.2.5.13. Химия 
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1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

1.2.5.14. Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально- пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно- прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.5.15. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 
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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. 

1.2.5.16. Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, 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 
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использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

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. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и терроризма; 
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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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направлена на 

обеспечение качества основного образования в Лицее. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

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

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

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

выделены блоки: «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

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

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 

• текущий контроль (в том числе тематический); 

• промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования 

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

результатов Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых     установках    обучающихся, формируемых    

средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В оценке личностных результатов используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 
Таблица 5 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне 

основного общего образования 

Личностные результаты Диагностическая база 

(инструменты оценки) 

Ответственный за 

проведение 

Отношение школьника ко 

всем основным ценностям: 

к миру, к другим людям, к 

самому себе 

Методика диагностики 

личностного роста (авторы 

И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев) 

Классный руководитель 

Познавательная активности 

младших школьников 

Методика диагностики 

познавательной активности

  младших 

школьников 

«Таинственное письмо»; 

 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 
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Методика исследования 

познавательной активности

  младшего 

школьника 

А.А. Горчинской. 

Школьная мотивация Анкета для определения 

мотивации учения Н.Г. 

Лускановой; 

 

Методика диагностики 

мотивации полдростков 

М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина.М; 

 

Методика изучения 

отношения к учению и 

учебным предметам Н.Г. 

Казанцевой. 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Соблюдении норм и

 правил поведения, 

 принятых 

 в 

образовательной 

организации; 

Уровень

 воспитанности 

учащихся    по    методике 

Н.П. Капустина 

Классный руководитель 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося. 

В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе специальных 

процедур с использованием оценочного инструментария. 

Таблица 6 

Диагностика метапредметных результатов, учащихся на уровне основного 

общего образования 
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№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ 

форма 

представления 

результатов 

Период 

ичность 

1. Стартовая 

диагностика 

Сформированност

ь регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

учебных действий 

Комплексная работа / 

Сводный лист 

результатов 

выполнения работы 

Сентябрь, 5 

класс 

2. Текущее оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформированност

ь смыслового 

чтения и умений 

работать с 

информацией 

Комплексная работа 

для оценки 

метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированны

е материалы для 

промежуточной 

аттестации: 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс/ 

Г.С.Ковалева и 

др.)/ Формы 

результатов 

ежегодн о 

(апрель- 

май) 

3. Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Сформированност

ь регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

учебных действий 

Лист оценивания 

проекта 

5-7 

классы: 

один раз в 

год 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и текущий диагностический контроль) и промежуточной аттестации, а 

также администрацией Лицея в ходе внутриучрежденческого мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется в Положении о 

формах, периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2», которое утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов. 

1.3.3.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, 

проводимая педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)). 
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Цели текущего контроля успеваемости: 

• определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана 

во всех классах (группах); 

• предупредить неуспеваемость. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в Лицее проводится: 

• поурочно; 

• потемно; 

• в форме диагностики (стартовой). 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 

Поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами Лицея самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержания образовательной программы,  

используемых образовательных технологий; 

• потемный контроль указывается в рабочей программе учебных предметов, 

курсов, модулей. 

Текущий контроль проводится по четвертям в 5–9-х классах: 

• в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам; 

• безотметочно («зачтено») по курсам, модулям. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, ответ на проблемный 

вопрос, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, письменные работы 

практической части программы по предмету (лабораторные, практические), домашние 

работы 

Текущий контроль (поурочный и потемный) осуществляется с учетом удельного 

веса, который фиксируется в электронном журнале. Отдельные виды работ имеют свой 

вес. Он является единым для всех предметов: 

- работа по теме/разделу (контрольная работа, контрольный тест, итоговая 

работа, проверочная работа, зачет)-20, 

- диагностическая, тематическая, самостоятельная работа-15, 

-сочинение, изложение (написанные в классе) -20, домашние сочинения, 

изложения-10, творческая работа-20, 

-ответ на уроке-10, 

-лабораторная, практическая, лабораторно-практическая-5, 

-домашняя работа-10, 

-чтение наизусть-8, 

-промежуточная аттестация-0. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть 

• в отношении учащихся, пропустивших по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, более 50% учебного времени, текущий 

контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным 

графиком, согласованным с родителями (законными представителями) учащихся; 

• отметки учащимся за четверть /полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, и представляют собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период на последнем уроке учебного периода 

(четверть), но не позднее чем за два дня до начала каникул или начала итоговой 

аттестации. 

• пропуски никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки. 

Все оценочные материалы   рассмотрены в составе программно-методического 

обеспечения на Педагогическом совете и утверждены приказом (п. 3.2.7 настоящей ООП). 
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При определении количества процедур целесообразно ориентироваться на достаточность 

процедур, для того чтобы зафиксировать достижение всех планируемых результатов в 

рамках темы. 

Порядок выставления отметок за учебный год 

-в форме среднего арифметического, округленного до целого числа по правилам 

математического округления, четвертных отметок по литературе, родному языку, родной 

литературе, второму иностранному языку, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

астрономии, экономике; 

- в виде среднего арифметического, округленного до целого числа по правилам 

математического округления четвертных отметок и результатов промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике, иностранному языку (английскому), алгебре, 

геометрии, информатике, всеобщей истории, истории России, обществознанию, 

географии, физике, биологии, химии и праву, написанной по тогам учебного года. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в 

Лицее осуществляется согласно возрастным особенностям учащихся. 

1.3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

• объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточную аттестацию в Лицее в обязательном порядке проходят все 

учащиеся, осваивающие ООП основного общего образования во всех формах обучения, 

включая учащихся, осваивающих образовательные программы Лицея по индивидуальным 

учебным планам; учащиеся, осваивающие программу в форме семейного образования 

(экстерны) и в форме самообразования (экстерны). 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 

том числе курсу внеурочной деятельности. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проводится один раз в конце учебного года 

(кроме предметов, изучаемых на углубленном уровне), в конце каждого полугодия по 

предметам, изучаемым на углубленном уровне, в сроки, установленные календарным 

учебным графиком соответствующей образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

Беспроцедурная форма – учет текущих достижений в виде средневзвешенной 

оценки; Процедурные формы: 

• Письменные:  тест,  комплексная (итоговая) контрольная

 работа, диктант с грамматическим заданием, аналитическое эссе; 

контрольный диктант; 
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• Устные: собеседование, экзамен по билетам, творческий экзамен; 

• Педагогическое наблюдение: встроенное, в моделируемой ситуации; 

• Экспертиза: проектов. 

На промежуточную аттестацию в процедурной форме выносятся русский язык, 

математика, алгебра, геометрия, иностранный язык, информатика, всеобщая история, 

история России, обществознание, география, физика, биология, химия и право. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

учащимся могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения. 

Зачет производится в форме учета личностных достижений или портфолио. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в 

дополнительные сроки, определяемые приказом директора Лицея в течение двух недель с 

момента непрохождения учащимся промежуточной аттестации. 

Уважительными причинами признаются: 

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера; 

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных 

мероприятиях, волонтерской деятельности; 

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в 

баллах, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 

заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

Промежуточная аттестация по предметным курсам (части формируемой 

участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам года. 

Элективный курс считается освоенным, если ученик посетил не менее 80% занятий 

по курсу; выполнил какую-либо зачетную работу, тест, проект, исследовательскую 

работу, подготовил реферат и т.д.. 

На основании положительных результатов промежуточной аттестации учащиеся 

переводятся в следующий класс, в 9, 11 классах –допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется 

классным руководителем) и фиксации уровня результатов внеурочной деятельности 

школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года: 

1- й уровень – приобретение социальных знаний; 

2- й уровень – формирование ценностного отношения к социальной 

реальности; 3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 

1.3.3.3. Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
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процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

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

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ), если иное не определено федеральными и региональными документами. 

 

1.3.3.4. Итоговая оценка 

Итоговая отметка выставляется по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана; 

• по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; 

• по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка и другие). 

Итоговые отметки за 9 класс по обязательным учебным предметам и учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговая отметка за 9 класс по математике определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок по учебным предметам "Алгебра" и "Геометрия" и 

экзаменационной отметки выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Для оценивания 

достижений учащихся при проведении предметных курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки и при проведении элективных курсов используется система 

«зачет-незачет». 

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением Педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 
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1.3.3.6. Портфолио учащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

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

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов может 

быть сформировано в электронном виде. Результаты, представленные в портфолио, 

используются для дачи рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио учащегося. 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности Лицея осуществляется в ходе аккредитации, в 

рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций, обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении основного общего образования направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно- деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

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

 решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

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

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате 

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

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково- символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 

и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
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компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и ее мотивом; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

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

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации;  применение

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

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

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

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

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

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

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

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий 

– формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

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

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

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

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

информацией, её осмысление; развитие способностей, обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

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

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 

наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная 

роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

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

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
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задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

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

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование 

этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к 

другим людям; формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены 

здоровья и вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному 

направлению. 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧКИ 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно нравственной 

культуры» реализует духовно-нравственное направление. Метапредметные результаты 

определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, 

коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета. Среди них: 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 
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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), умение строить совместную деятельность 

в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

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

место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД на уровне основного общего 

образования 

Название 

условия 

Краткая 

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничеств

о 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формировани

е 

коммуникати

вных 

действий 

 распределение 

начальных действий и 

операций, заданное 

предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами 

действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих 

способов работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформироват

ь умение 

ставить цели, 

определять 

способы и 

средства их 

достижения, 

учитывать 

позиции 

других 

Организация совместного 

действия детей как внутри 

одной группы, так и между 

группами 

Разновозрастн

ое 

сотрудничеств

о 

Младшим подросткам 

предоставляется новое 

место в системе учебных 

отношений: «пробую 

учить других», «учу себя 

сам» 

Создает 

условия для 

опробования, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимся 

средств и 
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способов 

учебных 

действий 

Проектн

ая 

деятельность 

 Развитие 

коммуникати

вных 

способностей 

и 

сотрудничест

ва, 

кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с 

распределением функций.  

2.  с взрослым с 

распределением функций.  

3.  со сверстниками без 

чёткого разделения функций. 

4. конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками.  

 

Дискуссия Диалог 

обучающихся в устной и 

письменной форме 

Сформ

ировать свою 

точку зрения, 

скоординиров

ать разные 

точки зрения 

для 

достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразова

нию 

Выделяются 

следующие функции 

письменной дискуссии: 

• чтение и понимание 

письменно изложенной точки 

зрения других людей    

• усиление письменного 

оформления мысли за счёт 

развития речи младших 

подростков, умения 

формулировать своё мнение 

так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как 

средство развития 

теоретического мышления 

школьника  

• предоставление при 

организации на уроке 

письменной дискуссии 

возможности высказаться всем 

желающим, 

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции когнитивных 

и эмоционально-

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительно

е отношение к 

другому, 

развивать 

навыки 

взаимодейств

ия, создавать 

положительно

е настроение, 

учиться 

познавать 

себя через 

восприятие 

других, 

Групповая игра и другие 

формы совместной 

деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, 

поисковая) 
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развивать 

положительну

ю самооценку 

и другие. 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с помощью 

которой устанавливается 

истинность какого-либо 

суждения 

Средство 

развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительно

й 

деятельности 

• анализ и воспроизведение 

готовых доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и 

осуществление 

доказательства. 

Педагогическо

е общение 

Сотрудничество учителя 

и ученика 

Развитие 

коммуникати

вных 

действий, 

формировани

е 

самосознания 

и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога 

и ученика на различных этапах 

организации учебного 

процесса: целеполагание, 

выбор форм и методов работы, 

рефлексия. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

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

деятельности. 

 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
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направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

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

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру     проектной     и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

- анализ актуальности проводимого исследования; 

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

- проведение проектных работ или исследования; 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Таблица 9 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

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

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

• Задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

учащихся в группе 

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

разработанные задания 

• Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

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

(5–6 классы) формируются следующие способности: 

• Рефлексировать:     видеть    проблему; анализировать     сделанное–

 почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 

• Планировать: составлять план своей деятельности 

• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

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

• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других 

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

деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 
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Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

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

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

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией 
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проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной,  парной,

 групповой) работы обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, 

 предусматривающих определенную последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного 

• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, 

• просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

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

доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий; 

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

– инновационный  (предполагающий организационно-экономический

 механизм внедрения); 

• по содержанию: 

– монопредметный 

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

относящийся к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников: 

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек); 

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках школы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 
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– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

вертикального многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: 

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 

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

выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках итоговой 

аттестации. 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

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

рамками одной учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

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

выполнения проекта обучающимся. 

 

2.1.1. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 

уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, 

посвященных вопросам развития УУД; 

• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. 

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогов, 

• библиотеку с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый и спортивные залы. 

3) Психолого-педагогические условия, такие как: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие своей экологической культуры; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого- 

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода 

и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

• укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной 

образовательной программы, дополнительной литературой. 
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 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 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 образовательных стандартов; 

• определить результативность деятельности всех компонентов

 образовательного пространства по формированию и развитию универсальных 

учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

• Предметные и метапредметные результаты обучения. 

• Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности). 

• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• 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. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

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

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: • анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

• учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и учащихся; 

• карты наблюдений; 

• комплексные работы на основе работы с текстом; 

• типовые задачи; 

• психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 

разделе данной Программы (раздел 1.3.2, 1.3.3). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

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

(Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы) 

Планируемые результаты обучения 

1.1. Личностные результаты обучения 

1. Уважение к Отечеству, русскому языку и культуре; гордость за русский язык; 

осознание значимости русского языка как национально-культурной ценности и 

инструмента развития личности; осознание роли русского языка в процессе познания. 

2. Мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих достижений в изучении 
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родного языка; готовность к саморазвитию; осознание значимости владения русским 

языком для самореализации личности и выстраивания успешной жизненной и 

образовательной траектории; ответственности за свои речевые поступки. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

4. 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. 

5. Осознание эстетической ценности русского языка; осознание экологии русского 

языка как основы сохранения самобытности; стремление к речевому 

самосовершенствованию; осознание роли русского языка в процессе развития языковой 

личности, саморазвития, развития творческих способностей. 

6. Понимание значимости коммуникативно-речевых умений, культуры речи, культуры 

общения для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе 

и социализации личности. 

7. Готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том числе 

речевые). 

8. Способность восполнять пробелы в знании о языке, речи, социальном опыте 

общения с разными партнёрами в различных коммуникативных ситуациях. 

9. Пользоваться электронными ресурсами для получения текстовой, звуковой, 

видеоинформации, а также способность ориентироваться в этих текстах как в 

содержательном, так и нравственно-моральном плане. 

 1.2. Метапредметные результаты обучения  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Освоение межпредметных понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез) на основе развития читательской компетенции, в процессе приобретения навыков 

работы с информацией и в рамках проектно-исследовательской деятельности. При 

освоении содержания дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут: 

 - овладевать видами чтения и аудирования; 

- развивать потребность в систематическом чтении; 

- адекватно поставленным целям понимать и извлекать информацию из текстовых 

источников разного типа, в том числе представленную в форме схем и таблиц; 

- развивать умения информационной переработки текстов: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую информацию в 

форму таблицы, визуальную — в текстовую; преобразовывать воспринятую на слух 

информацию в письменную форму; 

- выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию в сжатой 

словесной форме; 

- самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том числе в 

Интернете, извлекать её и преобразовывать; 

- получить опыт проектно-исследовательской деятельности; 

- развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- развивать умения в области говорения и письма в процессе осуществления проектно-

исследовательской деятельности. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

- ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

- определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые действия, 

составлять алгоритм их выполнения; 

- искать, выбирать и обосновывать наиболее эффективные способы и средства решения 

задач (учебно-научных, проектно-исследовательских,  

творческих и др.); составлять план решения задач; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

- оценивать продукт своей деятельности, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

- выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

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

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

- словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное текстом, картиной; 

- 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 вербальные 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; 

- строить схему, алгоритм действия; 

- строить доказательство; 

- 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; 

- 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; 
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- определять главную мысль текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников; — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— осознать язык как форму выражения национальной культуры, осознать взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурную специфику русского языка; 

— овладеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения, 

умением учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своё речевое 

поведение в соответствии с нормами социального поведения, присущими определённому 

этносу; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией; 

— уметь переключаться в процессе речевой деятельности с одного стиля речи на другой 

в зависимости от условий учебной ситуации (аргументированное высказывание, 

информационное сообщение, формулировка вопроса и пр.), соблюдая стилевые и речевые 

нормы русского языка; 

— вежливо и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— развить умение работать индивидуально, в парах, в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять 

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

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и чувств 

в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в классе, 

в процессе общения с преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой ситуации; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения чувств, мыслей адекватно ситуации и стилю общения; 

— соблюдать нормы литературного языка и нормы речевого взаимодействия в процессе 

диалога и при публичном выступлении в форме монолога; 

— продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других, эффективно разрешать конфликты; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием 

необходимых речевых средств; 

— порождать импровизационные тексты в процессе учебной деятельности (участие в 

дискуссии, умение задать вопрос и ответить на него, высказать свою точку зрения и т. п.); 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

— договариваться о правилах обсуждения и вопросах для него в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— давать оценку действиям партнёра, принимая во внимание его точку зрения, и 

осуществлять объективную самооценку после завершения коммуникации; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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— представлять в устной и/или письменной форме развёрнутый план деятельности; 

— использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 

— создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ (подготовка доклада, информационного 

сообщения, сбор данных, необходимых для проведения исследования, подготовки 

проекта, презентации и др.); использовать информацию с учётом этических и правовых 

норм. 

 1.3. Предметные результаты обучения  

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета; создавать картотеки на определённые темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

— информационно перерабатывать прочитанный и услышанный текст; 

— владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

— определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки и 

создавать тексты в официально-деловом, научном и публицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм 

речевого этикета и правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и 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; 

— воспроизводить прочитанный текст подробно, а также в сжатом виде, используя 

приёмы исключения, обобщения и упрощения; применять на практике приёмы 

изучающего чтения; сохранять при свёртывании высказывания логичность и связность; 

воспроизводить одну из подтем текста в письменной форме (выборочное изложение); 

осуществлять пересказ текста с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно 

использовать жесты и мимику в процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

— создавать текст описательного характера на материале собственных наблюдений; 

— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные языковые 

средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, используя 

изученные языковые средства; 

— создавать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения на любую 

или заданную тему; 

— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме в соответствии 

с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определённой изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и 

составлять план к нему (простой, сложный, цитатный); — преобразовывать текстовую 
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информацию в схему, таблицу и наоборот — создавать текст на основе его схематичного 

изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, представлять 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей 

языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, умение 

пользоваться полученными знаниями в процессе подготовки доклада, информационного 

сообщения, исследования, проекта и т. п.); 

— использовать определённые стратегии при конструировании и интерпретации текста, 

знание особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

— 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, 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; 

— 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 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

— выделять основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

— употреблять в речи словосочетания и предложения в соответствии с синтаксическими 

нормами; 

— определять виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова и 

предложения; использовать синонимичные по значению словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ 

выражения, подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое 

глагольное и составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в 

речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как синонимы 

согласованные и несогласованные определения; 

— разграничивать предложения простые и сложные, предложения осложнённой 

структуры; 

— отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль односоставных 

предложений в тексте; 
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— находить и характеризовать определённо-личные предложения; находить главный 

член определённо-личных предложений и определять его форму; уместно использовать 

определённо-личные предложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и определять их роль 

в тексте, уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; 

находить главный член неопределённо-личных предложений и определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно использовать 

их в собственных высказываниях; находить главный член безличных предложений и 

определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в 

собственной речи; выделять главный член назывных предложений и определять его 

форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами, устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в 

тексте; 

— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в художественных 

произведениях) и в составе сложных предложений; разграничивать полные 

(односоставные и двусоставные) и неполные предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, соединённых 

повторяющимися союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически 

изображать предложения с однородными членами; отличать предложения с однородными 

членами, соединёнными союзной связью, от сложных предложений; отличать 

однородные определения от неоднородных; интонационно правильно произносить 

предложения с однородными членами; 

— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, 

грамматические, пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены предложения 

от обособленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов 

предложения, а также обособленных членов предложения сложноподчинёнными 

предложениями; характеризовать стилистическое и семантическое различие в случаях 

замены; 

— находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с 

обращениями; 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, которые 

возникают при замене одного вводного слова другим; определять значение вводного 

слова; выразительно, интонационно правильно читать предложения с вводными словами; 

отличать их от омонимичных членов предложения (может быть, к счастью и т. п.); 

— разграничивать вставные конструкции и вводные слова; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения с прямой 

и косвенной речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; правильно 

произносить предложения с прямой речью, интонационно выделяя слова автора; 

создавать предложения по заданным схемам; использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; — использовать лингвистические словари. 
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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; 

— 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 её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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. 

 

5 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 

а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение 

подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 
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Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 

без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки 

препинания при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и 

письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. 

Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 

глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных 

звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение 

находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
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II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине 

с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Письмо 

– повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 

изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного 

числа. 

Склонение существительных   на   -ия,   -ий,   -ие.   Правописание   гласных   в   

падежных 

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Морфологический 

разбор слов. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
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Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание     животного.     Структура     текста     данного     жанра.    

Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в 

рассказе. 

Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - 

-дир-, 

-мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Время глагола: прошедшее, 

настоящее и будущее. Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. 

Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

Тематическое планирование в 5 классе 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1. Раздел 1. Язык и общение 2+1 

2. Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Повторение изученного в 4   классе. 

20+4 

3. Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

32+6 

4. Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

14+3 

5. Раздел 5. Лексика. Культура речи 9+3 

6. Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура 

речи 

19+5 
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7. Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура 

речи 

59+15 

8. Раздел 8. Повторение и систематизация 

изученного 

17+1 

ВСЕГО 210 (172+38) 

 

6   класс Содержание учебного предмета 

 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и 

письменное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

Повторение изученного в 5 классе Текст 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые (опорные) слова. Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, сфера 

употребления. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

Лексика. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка. Словари русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, 

иностранных слов, устаревших слов, этимологические и т. д. 

II. Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие 

материалы. Сжатый пересказ исходного текста. Сочинение-рассуждение. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Умение пользоваться фразеологическим словарём. Сообщение о происхождении 

фразеологизмов (на выбор). 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как способ 

словообразования (основ, слов, полных и сокращённых слов, аббревиация). Переход 

одной части речи в другую как способ словообразования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Понятие об этимологии. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -

зар- — -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные, гласных в 

приставках пре- и при-. Правописание соединительных гласных o и e. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 
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II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

III. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. 

Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Существительные общего 

рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён 

существительных. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах –ек и -ик; буквы o и e после шипящих в суффиксах. 

Морфологический разбор существительного. 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

определять их род, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего 

времени с существительными общего рода. Умение определять значения суффиксов 

существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

III. Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о 

происхождении имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 

Имя прилагательное 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Словообразование имён прилагательных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; гласные и согласные в суффиксах прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -онн- 

(-енн-); различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательного. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения; определять 

значения суффиксов прилагательных (уменьшительно-ласкательное и 

неполноты качества). Умение употреблять в речи прилагательные в переносном 

значении. Умение соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила. 

III. Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Продолжение текста по заданному началу. Выборочный пересказ исходного текста 

с описанием природы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное 

выступление о произведениях народного промысла. 

Имя числительное 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных 

в предложении. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа, дробные и собирательные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 
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числительных. Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

Морфологический разбор числительного. 

II. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в 

устной и письменной речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. Умение выражать приблизительное количество с 

помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, 

минут пять, километров десять). Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

III. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределённых 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. Не в 

неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения 

как средство связи предложений и частей текста. Умение соблюдать в практике 

письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. Рассуждение как тип текста, 

его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-рассуждение. 

Сочинение по картине. 

Глагол 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Употребление личных глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных 

в суффиксах -ова- (-ева-) и - ыва- (-ива-). 

Морфологический разбор глагола. 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределённую форму (инфинитив) в значении разных наклонений. Умение соблюдать 

в практике письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его 

героев. Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; 

его строение, языковые особенности. Сообщение о творчестве скульптора. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». 

Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение на выбранную тему 
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Тематическое планирование по русскому языку, 6 класс 

№ 

п/п 

 Название раздела, темы Количество часов 

1  Раздел 1. Язык. Речь. 

Общение.  

3 

2  Раздел 2. Повторение 

изученного в 5 классе 

11 (9+2) 

3  Раздел 3. Текст 6 (4 +2) 

4  Раздел 4. Лексика.  Культура 

речи. 

14 (10+4) 

5  Раздел 5. Фразеология. 

Культура речи. 

6 (5 +1) 

6  Раздел 6. Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

30 (26+4) 

7  Раздел 7. Морфология. 

Орфография. Культура речи. 

124 (105+19) 

 1 Имя существительное 23 (20+3) 

 2 Имя прилагательное  28 (22+6)

  

 3 Имя числительное 20 (18+2) 

 4 Местоимение 25 (22+3) 

 5 Глагол               28(23+5) 

8  Раздел 8. Повторение и 

систематизация изученного в 5- 6 

классах. Культура речи 

16(14+2) 

 ВСЕГО 210 (179+31) 

 

7 класс Содержание учебного предмета 

Русский язык как развивающееся явление. Повторение пройденного в V-VI 

классах. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Тексты и   стили   речи. Текст.   Стили   литературного   языка.   Диалог.   Виды   

диалога. 

Публицистический стиль. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие.   Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
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Буквы е- ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Повторение  

Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. Повторение. 

Наречие. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о и -е; Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и 

две буквы н в наречиях на о и е. Описание действий. Буквы о-е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное 

и раздельное написание приставок в наречиях. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Повторение. 

Категория состояния. Категория состояния   как   часть   речи.   Морфологический 

разбор категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи     Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитные и раздельные написания производных предлогов 

Союз Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах 

и союзах. 

Частица Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые части-цы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не. 

Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. Повторение. 

Междометие. Междометие как часть. Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-7классе. Разделы науки о русском 

языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

1 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах 11+1Р=12 

3 Тексты и стили  4 

4 

 

Морфология и орфография. Культура 

речи.  

(94+19Р) 

 

 Причастие 26+7Р=33 

 Деепричастие 10+1Р=11 

 Наречие 25+6Р=31 

 Категория состояния 2+2Р=4 

 Служебные части речи. Культура речи 1 

 Предлог 8 

 Союз 11+1Р=12 

 Частица 10+2=12 



 
 

86 

 Междометие 1 

5 Повторение изученного в 7 классе 9+1Р=10 

 ИТОГО 140 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке  

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Языковая система. Уровни и единицы языка. Фонетика и графика. Орфоэпия. 

Морфемика и словообразование. Лексикология и фразеология. Морфология и синтаксис. 

Строение текста. Функциональные разновидности языка. Пунктуация и орфография.  

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

Строение словосочетаний. Виды словосочетаний. Грамматическое значение 

словосочетаний. Строение и грамматическое значение предложений. Интонация. 

Характеристика человека. 

Простое предложение.Двусоставное предложение   

Порядок слов. Логическое ударение. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Приложение.  Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Сочинение-

описание памятника. Ораторская (публичная) речь.  

 Односоставные предложения  

Основные группы односоставных предложений. Определённо-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. Назывные 

предложения. Неполные предложения. Изложение повествовательного текста.  

Предложения с однородными членами  

Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах. Обобщение материала по теме 

«Предложения с однородными членами». Сочинение-рассуждение. 

Предложения с обособленными членами  

и с уточняющими обособленными членами  

 Понятие об обособленности. Обособленные определения и приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособление несогласованных определений. 

Обособление согласованных приложений. Обобщение материала по теме «Обособленные 

определения и приложения». Обособленные обстоятельства. Обособленные 

обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами. 

Обобщение материала по теме «Предложения с обособленными обстоятельствами». 

Понятие об уточняющих обособленных членах предложения. Обособление уточняющих 

членов предложения. Обобщение материала по теме «Предложения с обособленными и 

уточняющими обособленными членами предложения». Сочинение по картине. 

Изложение портретного очерка о выдающейся личности. Редактирование текста. 

Подготовка публичного выступления. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями   

Предложения с обращениями. Понятие о вводных словах. Группы вводных слов по 

значению. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. Вставные 

конструкции. Обобщение материала по теме «Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями». Сжатое изложение. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь  
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 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Пунктуация в 

предложениях с прямой речью. Пунктуация при диалоге. Предложения с косвенной 

речью. Цитаты и знаки препинания при них. Обобщение материала по теме «Способы 

передачи чужой речи». Сочинение – сравнительная характеристика двух лиц. 

Раздел 4.Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Словосочетание. Простое двусоставное предложение. Односоставное 

предложение. Простое осложнённое предложение. Пунктуация. Текст. Представление и 

защита проекта «Русские лингвисты о синтаксисе». Представление и защита проектов 

«Обращение как живой свидетель истории» и «Функции вводных и вставных конструкций 

в современном русском языке».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Раздел 1.Общие сведения о языке                        3ч. 

2 Раздел 2.Повторение изученного в 5-7 классах 10ч.+2ч. 

3 Раздел 3.Синтаксис и пунктуация  67ч. +14ч. 

4 Раздел 4. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

5ч.+4ч. 

 Итого 105 (85ч+20ч.Р) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 классе 

Международное значение русского языка 1ч. 

Повторение изученного в 5—8 классах.11ч. 

Фонетика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения. Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) 

и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Сжатое изложение. 

Морфемика. Словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная 

цепочка. 
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Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Сжатое изложение. 

Сочинение по картине В. Васнецова «Баян». 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Словосочетание как 

синтаксическая единица. Грамматическое значение словосочетаний (определительное, 

обстоятельственное, дополнительное). Строение словосочетаний. Глагольные, наречные, 

именные словосочетания. Виды связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). 

Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Интонация предложения. Грамматическая 

основа предложения. Простое и сложное предложение. Двусоставное и односоставное 

предложение. Распространённое и нераспространённое предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составные 

сказуемые. Глагольные и именные составные сказуемые. Способы выражения составного 

глагольного сказуемого. Способы выражения составного именного сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Односоставные 

предложения. Неполные предложения. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 

Текст. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершённость). Внутритекстовые средства связи. Цепная и параллельная 

связь. Строение текста. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. 

Анализ текста. Стили речи (официально-деловой, научный, публицистический). Книжные 

стили. Разговорная речь, язык художественной литературы. 

Изложение. 

Проект «Международное значение русского языка» или «Роль русского языка в 

многонациональной России». 

Синтаксис и пунктуация.4ч. 

Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. 

Способы сжатого изложения текста. 

Тезисы.Конспект. 

Союзные сложные предложения10ч. 

Сложносочинённые предложения 
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Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. 

Изложение от 3-го лица. 

Рецензия на литературное произведение, кинофильм, спектакль. 

Сложноподчинённые предложения.34ч 

Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Изложение с элементами сочинения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия и степени. Придаточные предложения места. Придаточные 

предложения времени. 

Сжатое изложение. 

Сочинение — рассуждение о природе родного края. 

Придаточные предложения условные. Придаточные предложения причины. Придаточные 

предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. Придаточные 

предложения уступительные. Придаточные предложения следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными присоединительными. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.8ч. 

Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них. 

Повторение орфографии. 

Деловые бумаги (заявление, автобиография.) 

Бессоюзные сложные предложения.13ч. 

Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных сложных, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений». 

Изложение с элементами сочинения. Реферат. 

Сложные предложения с различными видами связи. 7ч. 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация 

в них. 

Сочинение-рассуждение. 

Сжатое изложение. 

Авторские знаки препинания. 

Общие сведения о языке.8ч. 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. Сжатое изложение. 

Повторение.9ч. 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. 

Изложение с элементами сочинения. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Сочинение. Рецензия на сочинение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 классе 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Международное значение русского языка 1ч. 

2 Повторение изученного в 5-8 классах  11ч (7ч+4ч) 

3 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 4ч.(2ч+2ч.) 
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4 Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения  

 

10ч.(7ч+3ч.) 

5 Сложноподчинённые предложения  34 ч (31ч +3ч) 

6 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными 

8ч.(7ч.+1ч.) 

7 Бессоюзные сложные предложения  13ч. (11ч.+2ч.) 

8 Сложные предложения с различными видами 

связи  

7ч.(5ч.+2ч.) 

9 Общие сведения о языке  8ч.(7ч.+1ч.) 

10 Повторение  9ч.(7ч+2ч.) 

 ИТОГО  105 (86ч.+19ч) 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета по литературе (УМК В.Я. Коровиной) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• Совершенствовать духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

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

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение (1ч) 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

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

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Раздел 2. Из произведений русского фольклора. (10ч) 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. 

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

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальное представление). Сравнение. 

Раздел 3. Из древнерусской литературы (2ч) 
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

Раздел 4. Из литературы XVIII века. (2ч) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

Раздел 5. Из литературы XIX века (42ч) 
Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка ХIХ века. 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
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правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

- радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 
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Теория литературы. Юмор (развитие представлений). речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Раздел 6. Из литературы XX века (29 ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Русская литературная сказка ХХ века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.  Основные черты 
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характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о родине и родной природе. 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Амина до «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Раздел 7. Из зарубежной литературы (15 ч) 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. 

Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа 

Уроки итогового контроля.  

Литературный праздник. «Путешествие по стране Литературии 5 класса» (Уроки развития 

речи)  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Название раздела, темы Количество часов 

1 Раздел 1.Введение. 1 

2 Раздел 2. Из произведений русского фольклора. 10 

3 Раздел 3.Из древнерусской литературы. 2 

4 Раздел 4. Из литературы XVIII века. 2 

5 Раздел 5. Из литературы XIX века. 42 

6 Раздел 6. Из литературы XX века. 29 

7 Раздел 7. Из зарубежной литературы. 15 

8 Итоговый тест 2 

9 Заключительные уроки 2 

 Итого: 105 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Раздел 2. Устное народное творчество (4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки-малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой 

и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория литературы. 

Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

Раздел 3. Из древнерусской литературы (1 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Раздел 4. Из литературы XVIII века (1 ч) 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий) 

Раздел 5. Из литературы XIX века (49 ч) 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самоообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» -комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). Александр Сергеевич 

Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 
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«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести   покойного   Ивана   Петровича   Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести.  Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

«Выстрел» (внеклассное чтение). Сюжет и герои повести. Композиция. Три выстрела и 

три рассказа о них. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.   Прием 

сравнения как основа построения стихотворения.   Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория 

литературы.   Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) раз меры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. «Хорь и Калиныч» 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. 

    «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. Афанасий Афанасьевич Фет. 

Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
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композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

     Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). Урок внеклассного чтения «Человек на часах» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Внеклассное чтение «Пересолил», «Лошадиная фамилия» 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). Родная 

природа в стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град..»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...». Романсы на стихи поэтов. 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Раздел 6. Из русской литературы XX века (26 ч) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Цветок на земле», «Корова» «Ни на кого 

не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 
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«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

         Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый   подвиг Геракла». Влияние   учителя   на   формирование   детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Родная природа в русской 

поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине   в   стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. Теория 

литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Срезал». «Критики» Особенности шукшинских героев- «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Раздел 7. Из литературы народов России (2 ч) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт -вечный должник 

своего народа. 

   Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Раздел 8. Из зарубежной литературы (17 ч)    

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы.Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сиены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея -борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей- мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея»- песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 



 
 

100 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь -герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фалъконе», Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. 

Притча (начальные представления). 

Раздел 9. Уроки контроля (2 ч). Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Итоговый урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 6 КЛАССЕ 
 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Раздел 1. Введение  1 

2 Раздел 2.Устное народное творчество 4 

3 Раздел 3. Из древнерусской литературы 1 

4 Раздел 4. Из литературы XVIII 1 

5 Раздел 5. Из литературы XIX века 49 

6 Раздел 6. Из русской литературы XX века 26 

7 Раздел 7. Из литературы народов России 2 

8 Раздел 8. Из зарубежной литературы 17 

9 Раздел 9. Уроки контроля 2 

10 Итоговый урок 2 

 Итого 105 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 Эпос народов мира. 
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.). «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен. «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании 

образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений).                                                  

Из древнерусской литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Из русской литературы 18 века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 
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Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной 

характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об исторической прошлой Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы 

на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для самостоятельного 

чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
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Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев. 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор)Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А.К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

Из русской литературы 20 века (24ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
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Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 

понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» (обзор). 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализы. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

                                          Из литературы народов России (1ч.) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

Из зарубежной литературы (6ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно -поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж. Г. 

Байрона. Дж. Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 

герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Итоговый урок. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII 2 

5 Из литературы XIX века 27 

6 Из русской литературы XX века 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Итоговый урок 1 

 Итого 70 

 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Введение  

Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Раздел 2. Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Раздел 3. Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая г к. весть как жанр 

древнерусской литературы (начальны, представления). 

Раздел 4. Из русской литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Раздел 5. Из русской литературы XIX века (36ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 
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«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. 

Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 

предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри 

как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 
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«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала».Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. 

Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Раздел 6. Из литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
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«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
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И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Раздел 7. Из зарубежной литературы  
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (раз-питие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 Раздел 8. Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение  1 

2 Раздел 2. Устное народное творчество  2 

3 Раздел 3. Из древнерусской литературы  2 

4 Раздел 4. Из русской литературы XVIII века 3 

5 Раздел 5. Из русской литературы XIX века  36 

6 Раздел 6. Из литературы XX века  21 

7 Раздел 7. Из зарубежной литературы  4 

8 Раздел 8. Литература и история в произведениях, 

изученных в 8 классе  

1 

 ИТОГО 70 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ.    

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 Раздел 2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 Раздел 3. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА.   

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 

Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин 

 Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Раздел 4. ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (56)  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия ХIХ века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе.  

Василий Андреевич Жуковский  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
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христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» 

(1824), «предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 



 
 

114 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. 

 Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 

 Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой 

Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 

 Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Раздел 5. ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин 

 Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

 Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 

Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация. 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, 

весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.«Вот уж вечер...», «Письмо к 

женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева.  Слово о поэте.«Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 
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нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте .«Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNO DOMINI», «Тростник», 

«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков.А.С.Пушкин. «Певец»; 

М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарою под 

рукою…»); Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); 

А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; 

А.Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…»; К. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н. 

Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

 Раздел 6. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2)  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных 

взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная 

проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.«Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например, «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). 
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Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Итоговые уроки.  Выявление уровня литературного развития учащихся. Итоги 

года. Задание для летнего чтения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Раздел 1.Введение 1 

2 Раздел 2. Из древнерусской 

литературы. 

3 

3 Раздел 3.Из русской литературы 

XVIII века. 

10 

4 Раздел 4. Из русской литературы 

XIX века. 

56 

5 Раздел 5.Из русской литературы 

XX века. 

30 

6 Раздел 6. Из зарубежной 

литературы. 

2 

 ИТОГО 102 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» с 5 по 

9 классы 

Линия УМК О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина /под ред. О. М. 

Александровой 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

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 государств, находившихся на территории современной России). 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

• Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально- культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 
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• Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

• Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

• Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

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

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

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

взаимопонимания. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

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; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

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; 
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-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную информацию; 
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-подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

• Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 

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

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

-определять идею текста; 

-преобразовывать текст; 

-оценивать содержание и форму текста. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 
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-подготовленные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении 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, 

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; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

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 

1 год обучения – 18 часов. 

Раздел 1. Язык и культура (12 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 (12 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. 

2 год обучения-17 часов 

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 (10 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. 
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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 – 1 час. 

3 год обучения -17 часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности 

и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, 

-инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] 

перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

4 год обучения -18 часов 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
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Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

Тематическое планирование. 1 год обучения. 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского языка, собственно русские слова 

1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно- поэтические символы, эпитеты (дом, 

хоровод, три, Иван-царевич и 
др.) 

2 

5 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

6 Примеры ключевых   слов-концептов   русской   культуры   (человек, 
время, пространство, судьба, счастье и др.) 

4 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 
новые, устаревшие и популярные 

1 

8 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

9 Основные   орфоэпические   нормы. Равноправные и   допустимые 
варианты произношения 

1 

10 Произносительные варианты   орфоэпической   нормы   (було[ч,]ная   - 
було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и др.) 

1 

11 Роль звукописи в художественном тексте 1 

12 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

13 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету 
или явлению реальной действительности 

1 

14 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 
антонимов и лексических омонимов в речи 

1 

Второй год обучения 
1 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и 
иностранных имен и фамилий, названий географических объектов 

1 

2 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 

1 

3 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

4 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику 

1 

5 Обращение в русском речевом этикете 1 

6 Новые варианты   приветствия   и   прощания,   возникшие   в   СМИ; 
изменение обращений, использования собственных имен, их оценка 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

7 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 
богатство речи 

1 

8 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки) 

1 

9 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы 

1 

10 Эффективные   приемы    слушания:    предтекстовый,    текстовый    и 
послетекстовый этапы работы 

1 

11 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 
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12 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

13 Виды    преобразования     текстов:    аннотация,    конспект,    график, 
диаграмма, схема 

1 

14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

15 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной 
речи 

1 

16 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

17. Резерв учебного времени 1 

Третий год обучения 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Краткая история русской письменности 1 

2 Создание славянского алфавита 1 

3 Краткая история русского литературного языка 1 

4 Роль церковно-славянского   (старославянского)   языка   в   развитии 
русского языка 

1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 
языками 

1 

6 Уменьшительно-ласкательные   формы    как    средство    выражения 
задушевности и иронии 

1 

7 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки 

в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох 

1 

8 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

9 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 
устойчивых выражениях 

1 

10 Национально-культурная специфика русской фразеологии 1 

11 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 

т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 
руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

12 Крылатые слова   и   выражения   из   произведений   художественной 
литературы, кинофильмов, песен 

1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи (произношение 

гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими 
[ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность 

1 

3 Тавтология. Плеоназм 1 

4 Терминология и точность речи 1 

5 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

Четвертый год обучения 
1 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки 
1 

2 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о 
книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

3 Правильное   употребление    предлогов    о,    по,    из,    с    в    составе 
словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала) 

1 

4 Нагромождение одних   и   тех   же   падежных   форм,   в   частности 
родительного и творительного падежа 

1 

5 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

6 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

7 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 
коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

8 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы 
и средства получения, переработки информации 

1 

9 Русский язык в Интернете 1 

10 Правила информационной безопасности при общении  в социальных 
сетях 

1 
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11 Текст как   единица   языка.   Основные   типы   текстовых   структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры 

1 

12 Текст и интертекст 1 

13 Прецедентные тексты 1 

14 Функциональные разновидности   языка.   Содержание   и   строение 
учебного сообщения (устного ответа) 

1 

15 Различные виды   ответов:   ответ-анализ,   ответ-обобщение,   ответ- 
добавление, ответ-группировка 

1 

16 Компьютерная презентация 1 

17 Основные средства и правила создания и предъявления презентации 
слушателям 

1 

18 Резерв учебного времени 1 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура. Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 

русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 

Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов 

русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности 

и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] и [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 
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Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология 

и точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 

русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно- индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и 

интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Тематическое планирование по родному языку (русскому), 9 класс 

Один год обучения – 70 часов 
№ 

урока 

Тема урока Количе ство 
часов 

Раздел 1. Язык и культура (24 часа) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 
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2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского языка, собственно русские слова 

1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 1 

 слова с   национально-культурным   компонентом,   народно-поэтические 
символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

 

5 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические 
символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

1 

6 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

7 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 
пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

8 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 
пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

9 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 
пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

10 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 
пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

11 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 
новые, устаревшие и популярные 

1 

12 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

13 Краткая история русской письменности 1 

14 Создание славянского алфавита 1 

15 Краткая история русского литературного языка 1 

16 Роль   церковно-славянского    (старославянского)    языка    в    развитии 
русского языка 

1 

17 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 
языками 

1 

18 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 
задушевности и иронии 

1 

19 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях

 устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох 

1 

20 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

21 Особенности жестов   и   мимики   в   русской   речи,   отражение   их   в 
устойчивых выражениях 

1 

22 Национально-культурная специфика русской фразеологии 1 

23 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 

т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 
руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

24 Крылатые   слова    и    выражения    из    произведений    художественной 
литературы, кинофильмов, песен 

1 

 Раздел 2. Культура речи (24 часа)  

25 Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 
произношения 

1 

26 Произносительные варианты   орфоэпической   нормы   (було[ч,]ная   – 
було[ш]ная, же[н,]щина – же[н]щина, до[жд,]ем – до[ж,]ем и др.) 

1 

27 Роль звукописи в художественном тексте 1 

28 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

29 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности 

1 

30 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 
антонимов и лексических омонимов в речи 

1 

31 Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и 

1 

 фамилий, названий географических объектов  

32 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 

1 

33 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

34 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное 
отношение к собеседнику 

1 

35 Обращение в русском речевом этикете 1 

36 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 
обращений, использования собственных имен, их оценка 

1 
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37 Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи (произношение 

гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и 

ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на – ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; 
произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

38 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность 

1 

39 Тавтология. Плеоназм 1 

40 Терминология и точность речи 1 

41 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

42 Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

43 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

44 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе 
словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала) 

1 

45 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 
родительного и творительного падежа 

1 

46 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

47 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

48 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, 
помогающие противостоять речевой агрессии 

1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (20 часов)  

49 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 
богатство речи 

1 

50 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки) 

1 

51 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы 

1 

52 Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы 

1 

53 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 

54 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

55 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, 
схема 

1 

56 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

57 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи 1 

58 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

59 Основные методы, способы и средства получения, переработки 
информации 

1 

60 Русский язык в Интернете 1 

61 Правила информационной безопасности при общении в социальных 
сетях 

1 

62 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 

63 Текст и интертекст 1 

64 Прецедентные тексты 1 

65 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 
сообщения (устного ответа) 

1 

66 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- 
добавление, ответ-группировка 

1 

67 Компьютерная презентация 1 

68 Основные средства и правила создания и предъявления презентации 
слушателям 

1 

5 класс 

(70 часов) Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. П.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. П.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина –девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. П.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 

при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой 

и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно- ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. П. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь 

– о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. П., лиса – хитрая 

для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, 

мудрости для тюркских народов и т. П.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. Раздел 

2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная —було[ш]ная, 

до[жд’]ём — до[ж’ж’]ём и т. П.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 
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Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная’ разговорная, просторечная); 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом 

стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино 

– кинолента; интернациональный —международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; 

блато — болото; брещи— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный 

— бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 

(плащ-палатка, диванкровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления 

имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)’ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) 

– мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные’ разговорные’ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – 

цеха, выборы 

– выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 

«он». Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность илогичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
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Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический 

стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности 

языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. Д.). 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 

3 Речь.Текст. 23 

4 Резерв учебного времени  3 

 Итого 70 

6 класс (70 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (22 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их национальнокультурное 

своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии.

 Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т. п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (22 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и 

ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы 

произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; 

ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. 

Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 
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Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; 

именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных 

мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных 

женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж 

множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж 

единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду 

одушевлённости- неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандариновё; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен -медленен, торжествен – 

торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий «этика» –«этикет» – «мораль»; 

«этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 

формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (23 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

бывальщина. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила 
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создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. 

Описание внешности человека 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 

3 Речь.Текст. 23 

4 Резерв учебного времени  3 

 Итого 70 

 

7 класс Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные, стержневые 

(индуктивно- дедуктивные)структуры. Тексты аргументативного типа:

 рассуждение, доказательство,объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Притча. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь.Текст. 11 

4 Резерв учебного времени  2 

 Итого 35 

8 класс (35 часов) Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твёрдости- 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 твёрдого [н] перед 

мягкими [ф̕] и [в̕]; произношение мягкого [н]̕ перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
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разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестёр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь.Текст. 11 

4 Резерв учебного времени  2 

 Итого 35 

9 класс Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
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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 (12 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 приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и, однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и, если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Понятие этикета. 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) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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. 
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Тематическое планирование 9 класс по родному языку (русскому) 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 12 

3 Речь.Текст. 10 

4 Резерв учебного времени  2 

 Итого 35 

2.2.4. Рабочая программа учебного курса «Родная литература (русская)» с 5-

9 классы  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по родной литературе являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам 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 
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конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

-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; 
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-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 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие: 

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

-Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

-Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

Содержание учебного предмета Из мифологии. Из устного народного творчества 
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Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров) 

Алтайские народные сказки в обработке. Устное народное творчество алтайцев. 

Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни 

и др. Песенные традиции Алтая. Алтайский народный героический эпос. 

Из древнерусской литературы 

Древнерусская литература (1-2 произведения на выбор) Произведения о 

покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. Много званых», В Шишков «Угрюм-

река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литературы 19 века Поэты пушкинской поры. Поэты 2-й половины XIXв 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были». Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 

Поэтический образ Родины. Творчество Р.Рождественского М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из литературы 20 века 

Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор). 

Проза конца XIX – начала XX вв(2-3 рассказа или повести по выбору). Поэзия 

конца XIX – начала XX вв (2-3 стихотворения по выбору). 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 стихотворения по выбору). Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 стихотворения по выбору). 

Проза русской эмиграции (1 произведение – по выбору). Литературная сказка   

В.Шишков 

«Кедр». Рассказы алтайских писателей о животных: М.Д.Зверев «Таинственные 

перья» Тема несбывшейся мечты в рассказах В.М.Шукшина 

К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко- этнографический очерк» 

Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа – по выбору) 

Г.Егоров 

«Повесть о разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера», «Гоголь и Райка» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1-2 

произведения – по выбору). О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и 

писателей Алтайского края 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др. (1-2 произведения по 

выбору) В.М.Шукшин 

«Из детских лет Ивана Попова», В.Сидоров «Тайна белого камня», А.Никольская 

«Кадын – Владычица гор» 

Тематическое планирование по родной литературе (русской) 

Первый год обучения-17ч. 
№ Тема Колич ество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 
 Из древнерусской литературы (1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины. 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 1 

8 Творчество Р.Рождественского 1 
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Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных: 
B.Свинцов «Мама Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и 
писателей 

1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

Второй год обучения -17ч. 

№ Тема Колич 

ество часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных. 1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 

7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского 1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. 
Н.Черкасов 

1 

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пешая птичка» 1 

12 Великая отечественная   война   в   творчестве   М.Юдалевича,   Л.Квин, 
П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 

1 

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 

Третий год обучения -17ч. 
№ Тема Колич ество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа 1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века (3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири 2 
 А.Иванов «Тобол. Много званых»  

7 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века (8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского 1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края 1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. 
В.Свинцов «Мои звери» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 
Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

13 В.М.Шукшин «Гоголь и Райка» 1 

14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

Четвертый год обучения -17ч. 



 
 

143 

№ Тема Колич ество 
часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). 1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века (2ч) 

5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков 
«Алтайская Русь: историко-этнографический очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

7 В.Шукшин «Любавины» 1 

8 В.Шишков «Угрюм-река» 2 

9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

10 Творчество Р.Рождественского 1 

11 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и 
писателей. 

1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин «Микроскоп» 1 

13 В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам» 1 

14 Р.Сенчин «Минус» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

Тематическое планирование по родной литературе (русской), 

9 класс Один год обучения (70 часов) 
№ Тема Колич ество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (11ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке. Сказки народов Сибири о 
животных 

1 

3 Алтайские народные сказки в обработке. Загадки 1 

4 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 

5 Легенды о Телецком озере, озере Ая, 1 

6 Легенда о святом источнике Аржан-суу, легенда о Беловодье  

7 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй», «Алтай-буучай», 
«Маадай-кара» 

1 

8 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй», «Алтай-буучай», 
«Маадай-кара» 

 

9 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров). Календарная обрядовая поэзия 
Алтая. 

1 

10 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). 1 

11 Творческая работа «Алтай – сказка наяву» 1 

12 Творческая работа «Алтай - сказка наяву»  

 Из литературы 19 века (15 часов)  

13 Произведения о покорении и заселении Сибири 
А.Иванов «Тобол. Много званых» 

1 

14 Произведения о покорении и заселении Сибири 
А.Иванов «Тобол. Много званых» 

1 

15 Произведения о покорении и заселении Сибири 
А.Иванов «Тобол. Много званых» 

1 

16 В.Шишков «Чуйские были» 1 

17 В.Шишков «Чуйские были» 1 

18 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

19 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

20 А.Черкасов «Хмель» 1 

21 А.Черкасов «Хмель» 1 

22 А.Черкасов «Хмель» 1 

23 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков 
«Алтайская Русь: историко-этнографический очерк» 

1 

24 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков 
«Алтайская Русь: историко-этнографический очерк» 

1 

25 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

26 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

27 Защита проектов «Их именами названы улицы» (19 век) 1 

28 Защита проектов «Их именами названы улицы» (19 век) 1 

Из литературы 20 века(44ч.) 
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29 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

30 Литературная сказка. В.Шишков «Кедр»  

31 Рассказы алтайских писателей о животных: 
B.Свинцов «Мама Вася» 

1 

32 Рассказы алтайских писателей о животных. 
В.Свинцов «Мои звери» 

1 

33 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пешая 
птичка» 

1 

34 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

35 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

36 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

37 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

38 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

39 В.М.Шукшин «Гоголь и Райка» 1 

40 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин «Микроскоп» 1 

41 В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам» 1 

42 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

43 В.Шукшин «Любавины» 1 

44 В.Шукшин «Любавины» 1 

45 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квин, 1 
 П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая.  

46 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квин, 
П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 

1 

47 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и 
писателей. Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

48 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и 
писателей. Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

49 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

50 Защита проектов «Прогулка по городу» 1 

51 Защита проектов «Прогулка по городу 1 

52 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. 
Я.Черкасов 

1 

53 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского 
края.Я.Черкасов 

1 

54 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 1 

55 Поэтический образ Родины 1 

56 Творчество Р.Рождественского 1 

57 Творчество Р.Рождественского 1 

58 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

59 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

60 А.Никольская «Кадын – Владычица гор» 1 

61 Р.Сенчин «Минус» 1 

62 В.Шишков «Угрюм-река» 1 

63 В.Шишков «Угрюм-река» 1 

64 В.Шишков «Угрюм-река» 1 

65 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

66 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

67 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

68 Проект. Их именами названы улицы (20 век) 1 

69 Защита проекта «Их именами названы улицы» 1 

70 Защита проекта «Их именами названы улицы»  

Тематическое планирование по родной литературе (русской), 9 класс 
Тема /раздел 
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11 

Из литературы 19 
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  15 
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века 

    «Прогулка по 

городу» 

  44 
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Итого     «Их именами 

названы улицы» 

  70 

 

 2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» 

Предметная линия учебников «Форворд» (М.В. Вербицкая) 5-9 классы. Базовый 

уровень. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к результатам освоения учебной программы (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства 

и культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а 

также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    
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4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов 

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Требования к уровню подготовки 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог- расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Монологическая речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д. 

Обучающийся научится: 

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 • делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 • комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы 

текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. 

 Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. Чтение Умение читать и 

понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

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

реклама, стихотворение и т.д. Обучающийся научится:  
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 • догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 • игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная 

речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковая 

компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, 

ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Обучающийся научится:  

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико- грамматического материала. Обучающийся научится  правильно 

писать изученные слова. 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• Лексическая сторона речи Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

•  существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment 

(environment), -ity 
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• (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), - ing (meeting);  

прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

• наречий –ly; 

•  числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение:  существительное + существительное; 

•  прилагательное + прилагательное; 

•  прилагательное+ существительное; 

 3) конверсия:  образование существительных от неопределенной формы глагола; 

•  образование существительных от прилагательных. Распознавание и 

использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. Обучающийся 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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи Обучающийся научится:  

• распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year);  предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; косвенную речь 

в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  имена существительные c 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few / a 

few, little / a little); количественные и порядковые числительные;  глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect;  глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous;  условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party);  модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 
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 • распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временныых формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive;  

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

Тематическое планирование 5 класс, английский язык 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Let's make a magazine. Давай сделаем журнал. 6 

2. The competition. Соревнование.  6 

3. At the film studio. В киностудии .  5 

4. On the oil rig. На буровой вышке. 10 

5. To America! В Америку!  5 

6. Mr Big makes plans. Мистер Биг планирует.  4 

7. Which way do we go? Какой дорогой мы 

пойдем?  
4 

8. Holidays in the USA.  Каникулы в США.  9 

9. Where is the capsule? Где капсула?   6 

10. Interests and hobbies. Интересы и хобби 7 

11. Can we speak to Rik Morell, please? Можем ли мы 

поговорить с Риком Мореллом?  
6 

12. A glimpse of history. Немного истории.  12 

13. Mr Big’s island. Остров мистера Бига.  3 

14. Islands of the South Pacific. Острова Южного 

Тихого океана.  
4 

15. Mr Big’s cave. Пещера мистера Бига. 4 

16. A goodbye party. Прощальная вечеринка.  9 
 

17 Резервные уроки 5 

 Итого 105 часов 

Тематическое планирование 6 класс, английский язык 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Приветствия и знакомства 6 

2. Распорядок дня 5 

3. Члены семьи 6 

4. Любимые вещи 10 

5. Поговорим о способностях 5 

6. Жизнь животных 4 

7. Открытка из другой страны 4 

8. Праздники и путешествия 8 

9. Традиции и обычаи еды 6 

10. Школьные предметы 6 
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11. Дом и домашний уют. 7 

12. Покупки 11 

13. Знаменитые люди 6 

14. Мир компьютеров 6 

15. Смотрим телевизор 5 

16. Мир музыки 10 

 Итого 105 

Тематическое планирование 7 класс, английский язык 

№

п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Сравниваемшколывразныхстранах( 

Comparingschoolsindifferent countries) 
7 

2 Лучшийспособдобратьсядошколы 

(Thebestwaytogetto school) 
5 

3 Поговорим о старых временах 

(Talkingaboutoldtimes) 
6 

4 Викторина о животных (Animalquiz) 9 

5 Школьная жизнь (School activities) 4 

6 Американскийопыт (TheAmericanexperience) 4 

7 Карманные деньги (Pocket money) 4 

8 Удивительные тайны (Amazing mysteries) 9 

9  Свободное время (Free time) 7 

10 Открываем Австралию (Discovering Australia) 6 

11  Опыт работы (Work experience) 6 

12 Общественные события (Social issues) 11 

13 ПисьмоизСША (Aletterfromthe USA) 6 

14 Всемирная мудрость (World wise) 6 

15  Описываем личность (Describing personality) 5 

16 Хорошийлитыдруг? (How good a friend are 

you? 
10 

 итого 105 часов 
Тематическое планирование 8 класс, английский язык 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Ктоя? 

(Who am I?) 
7 

2 Путешествия 

 (Globetrotter!) 
7 

3 Школьная жизнь. Взросление 

 (Growingup) 
13 

4 Источники вдохновения (Inspiration) 7 

5 Нет лучше места, чем родной дом  

(Noplacelikehome) 
14 

6 Здоровое питание! 

(Eat up!) 
8 

7 Взглядвбудущее 

(Look to the future) 
8 

8 Мирпрофессий 14 



 
 

153 

 (The world of work) 

9 Любовьивера 

 (Love and trust) 
8 

10 Средства массовой информации 

 (Themedia) 
19 

 итого 105 часов 
Тематическое планирование 9 класс, английский язык 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Развлечения  Entertainus! 7 

2 О здоровье  Healthmatters 6 

3 Европа, Европа Europe, Europe 13 

4  Вступай в наш клуб! Join the club! 7 

5 Современные технологии Keepingup-to-date 13 

6 Окозаоко? An eye for an eye? 8 

7 Она\он  (S)he 7 

8 МирбудущегоThe world ahead 14 

9 Удивительные животные  Amazinganimals 8 

10 Лидеры и последователи  Leaders&followers 18 

11 Резерв  1 

 Итого 102 часа 
 

Английский язык. Углубленный уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

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

народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

  

12) формирование мотивации изучения иностранных языков

 и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

13) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

14) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

15) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

16) развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

17) формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

18) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

19) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

20) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции. Метапредметные: 

1) целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

4) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
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6) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

7) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать партнѐра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

12) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

13) развитие        коммуникативной    компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

14) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

15) развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

16) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: В говорении: 

1) начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

2) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

3) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

4) сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

5) описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. В 

аудировании: 

1) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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2) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

  

3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 

1) читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

2) читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

3) читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 

1) заполнять анкеты и формуляры; 

2) писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

3) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. Языковая компетенция: 

1) применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

2) адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

3) соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

4) распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5) знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

6) понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

7) распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

8) знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

9) знание   основных    различий    систем    иностранного    и    русского/родного    

языков. 

Социокультурная компетенция: 

1) знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
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3) знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

4) знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научнопопулярной литературы; 

5) представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

6) представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

7) понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. Б. В познавательной сфере: 

1) умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2) владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

3) умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

4) готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

5) умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

6) владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

1) представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

2) достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

3) представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

4) приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных 

форумах. Г. В эстетической сфере: 

1) владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

  

2) стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

3) развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. Д. В трудовой сфере: 
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1) умение рационально планировать свой учебный труд; 2) умение работать в 

соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: стремление вести здоровый 

образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

V класс 

1) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5) Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные   умения по видам речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. Говорение 

3) Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

 

диалоги этикетного характера; диалог-расспрос; 

диалог – побуждение к действию; диалог — обмен мнениями; 

комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога — от 3 реплик (5–7 классы). 

4) Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

  

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные          суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объѐм монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. Типы 

текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Уметь: 

 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

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

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими: графика, орфография, каллиграфия, 

фонетика, лексика, грамматика 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

5) аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence 

(performance/influence), - ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
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прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), 

-ive (native) 

наречий –ly (usually); 

числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 6) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + существительное 

(self-respect); 7) конверсия: 

образование существительных по конверсии (to play — play); 

образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter).

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‗It‘ и начальным ‗There + to be‘ (It‘s cold. It‘s 

five o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,

 альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect,). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t 

worry) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/be happy. Конструкции 

be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art 

gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 

сравнения (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т.д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Общеучебные и специальные учебные умения Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование V класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов (общих 

тем) 

 

Колич

ество 

часов 

Количество работ 

 

контро

льных 

лабора

т 

орных 

практи 

ческих 

1 Все о себе 8    

2 Повседневная жизнь 8    

3 Досуг и увлечения 8    

4 Путешествия 10    

5 Разные страны и обычаи 12 1   

6 Мир вокруг нас 36 1   

7 Географическое положение и 

политическая 

система Великобритании. 

27 1   

8 Здоровье и гигиена 26 1   

 Спорт 16    

 Покупки 24 1   

 Итого 175 5   
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Содержание учебного предмета VII класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Говорение 

Диалогическая речь:  

Уметь вести: диалоги этикетного характера;     

диалог-расспрос; 

диалог— побуждение к действию;  

диалог —обмен мнениями;  

комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога — от 3 реплик (5–7 классы). 

Монологическая речь: Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением    (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объѐм монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы). 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. Типы 

текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

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

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими: орфография, фонетика, лексика, 

грамматика Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence 

(performance/influence), - ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un-  (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), 

-ive (native) 

наречий –ly (usually); 

числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 16) 

словосложение: существительное + существительное 

(peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 17) 

конверсия: 

2.2.6. Второй иностранный язык (французский язык) 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 8 класса следующих 

личностных результатов: 

•  формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения 

к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества;  
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•  осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа, своей малой родины;  

•  формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности;  

     •  развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс;  

•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  

•  готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию;  

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 8 класса следующих 

метапредметных результатов: 

•  развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

•  развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

•  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, 

если это необходимо, в неё коррективы;  

•  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;  

•  развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию;  

•  развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания 

(текста, статьи);  

•  развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем 

и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;  

•  развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, 

мультимедийные средства обучения. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 8 класса следующих 

предметных результатов: 

 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.  
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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;  

•  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 своё 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.  
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Чтение  

Выпускник научится:  

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

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 путём 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 днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

(объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

•  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;  

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  
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Выпускник научится:  

•  правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;  

•  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 французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка;  

•  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 и специальный 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;  

•  совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

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 во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
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•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 

(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller —  un 

conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

•  распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

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 принадлежность слов к частям речи по суффиксации;  

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

обеспечения его целостности;  

•  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:  

• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах; 

•  распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le 

participe présent и le participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия;  

•  распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода 

и множественного числа (un homme —  une femme; travail —  travaux), особые 

формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle —  beau, long 

—  longue, culturelle, но musicale, spécial —  spéciaux/spéciales и др.);  
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•  распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и 

вещественными существительными; замена артикля предлогом de; употребление 

предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au 

Canada, du Japon);  

•  распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment;  

•  распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования (bon —  meilleur, bien —  mieux);  

•  распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; 

местоимения en и y; относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и 

притяжательные местоимения; неопределённые прилагательные и местоимения 

(on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, 

plusieurs);  

•  распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и 

порядковые числительные свыше 10;  

•  использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для 

выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных 

(pendant, depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, 

enfin, d’abord, ensuite и т. д.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова 

qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, 

выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия 

(ainsi), цели (pour que);  

•  распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в 

простых и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и 

гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных 

предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

•  представлять родную страну и культуру на французском языке;  

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;  

•  соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. Выпускник получит возможность научиться:  
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• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;  

• представлять родную страну и культуру на французском языке. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 

Тематическое планирование, 

французский язык, 7 класс 
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№

п

/

п 

Название раздела, темы Коли

чес

тво 

часов 

 Основной курс  

1 Блок 1. Знакомство: имя, фамилия, 

национальность, гражданство. 

Адрес: страна, город, улица, дом. Семья. 

Короткие характеристики членов семьи. 

Друзья. Короткие характеристики друзей. 

17 

2 Блок 2.  Мой дом. Моя квартира. 

Приглашение в гости 

Знакомство с членами семьи. Правила 

этикета. Сервировка стола. 

17 

3 Блок 3. Плохое самочувствие. Вызов врача. 

Визит врача. Временное освобождение от 

учёбы. Поход в аптеку. День рождения.  
Поход в магазин.  
 

17 

4 Блок 4. Рождественские каникулы в Париже. 

Размещение в отеле. Прогулки по 

историческому центру Парижа. 

 Путешествия. Роль путешествий в жизни 

молодого человека. Дружба.  

17 

5 Резервные часы 2 

 Итого 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.  
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Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование 8 класс 

№

п

/

п 

Название раздела, темы Кол

и

ч

е

с

т

в

о 

часо

в 

 Основной курс  

1 Блок 1.  34 

2 Блок 2. 34 

3 Резервные часы 2 

 Всего 68 

 Итого 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 9 класс, французский язык 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.  
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Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Тематическое планирование, 9 класс 

№

п

/

п 

Название раздела, темы Кол

и

ч

е

с

т

в

о 

часо

в 

 Основной курс  

1 Блок 3. Урок 5 «Plutôt ville ou plutôt campagne?». 

Особенности жизни в городе и сельской местности. 

Причины переселения горожан в сельскую 

местность и сельских жителей в города. Город, в 

котором я живу. Известные достопримечательности 

Франции: остров Сен-Мишель, Елисейские Поля, 

Лувр и др. 

15 

2 Блок 3. Урок 6 «Savez-vous faire la fête?» Праздники  

стран франкофонного сообщества.Праздники и 

традиции в России.14 июля — национальный 

праздник Франции. День взятия Бастилии. 120-

летие Эйфелевой башни. 

15 

3 Блок 4. Урок 7 «Etre jeune aujourd’hui…». Проблемы 

молодёжи в современном обществе. Среднее 

образование во Франции. Диплом 

Выбор профессии 

15 

4 Блок 4. Урок 8 «Sorties, loisirs…». Организация 

молодёжного досуга. Основные виды молодёжного 

досуга. Французские кулинарные традиции. 

Традиционные французские рестораны. 

15 

5 Резервные часы 10 

 Итого 70 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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 развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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 ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (8 часов) 

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. Опыт, культура счета 

времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с наступлением 
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христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Тема1 . Первобытные собиратели и охотники. 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди – 

наши далекие 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 огнем. 

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 ремесел. 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 ремесел. 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 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счета 

времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 часов) 

 

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. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 
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Жизнь египетского вельможи. О чем 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 наемного 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 мертвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мертвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчета времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звездные 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 ученые. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных 

табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

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 племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей 
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Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог дает 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 четырех 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 царем 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 Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 час) 

 

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 
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письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение 

на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
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. Перенаселенность 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 восстает 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 Черного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль 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 трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 
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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 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. 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 вV в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  
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 IIIу 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном 

бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская 

– крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 
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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 (21 час) 

 

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 всем Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские ученые 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. 

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. 
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Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. 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 
Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер 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. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наемничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 
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Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождем 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 

Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Введение. Жизнь первобытных 

людей 

8 

2 Древний Восток 20 

3 Древняя Греция 21 

4 Древний Рим 21 

 Итого 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Всеобщая история (История средних веков) (28 часов) 

Раздел 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) (5 часов) 

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных 

о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI – VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание 

римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и 

римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к 

писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на 

территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых 

отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 

Богом.  
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Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений – монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги – 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских – Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX – XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый 

избранный король. Владения короля – его домен. Германия в IX – XI вв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX – XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи – первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи – Византии – Ромейской империи. Устойчивость Византии 

в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь – столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия 

– единое монархическое государство. Император – правитель новой империи. Византия 

при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян 

и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия – наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип 

храма – храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм – дом 

для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего 

оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 
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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 и его 

достижения. Великоморавская держава – государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси – государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (1 час) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ 

жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, Византия и арабы. 

Мухаммед – проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах – Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата – мусульманское право. 

Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами.  

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат – государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык – «латынь 

Востока». Образование – инструмент карьеры. Медресе – высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура – вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания – мост между арабской и европейской культурами. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне (2 часа) 

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.  
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В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок – 

жилище и крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, 

плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город – поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на 

жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения 

купцов – гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки – общеизвестные места торговли 

в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город – центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе – носители идей свободы и права. 

Союз королей и городов.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки – 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда 

в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы – 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина – Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 
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походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением – мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их 

значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 

Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со 

своими вассалами. Четвёртый 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.  

Раздел 7. Образование централизованных государств  

в Западной Европе (XI – XV вв.) (6 часов) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым 

и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 

римского папы. Франция – централизованное государство. Генеральные штаты – 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл 

VII – новый король Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. Партизанская война. 

Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 
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итоги и последствия. Генрих VII – король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия – многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр 

еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство 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 XII – XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и 

княжества в XIV в. Король Карл I – император Карл IV. Золотая булла. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна – 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских 

с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей 

как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в 

некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 часа) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага – столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь – 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 

Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул – 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века (3 часа) 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 
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Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение 

к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху.  

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 

Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.  

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 

богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в 

Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура 

Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 
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Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной 

и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 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. 

История России (История России до XV в.) (42 часа) 

Раздел 1. Народы и государства на территории  

нашей страны в древности (6 часов) 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 
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народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин.  

Раздел 2. Русь в IX – первой половине XII в. (11 часов) 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X – начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное 

и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации 

русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории 

Руси.  

Раздел 3. Русь в середине ХII – начале XIII в. (5 часов) 

Русь в середине ХII – начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  
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Раздел 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 часов) 

Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан 

и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 

Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Раздел 5. Формирование единого Русского государства (10 часов) 

Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. 

Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Тематическое планирование, 6 класс 

№

п

/

п 

Название раздела, темы Количество  

часов 

 Всеобщая история (История средних 

веков) 

28 

1 Становление средневековой Европы  

(VI – XI вв.) 

5 

2 Византийская империя и славяне в VI–

XI вв. 

2 
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3 Арабы в VI–XI вв. 1 

4 Феодалы и крестьяне 2 

5 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

6 Католическая церковь в XI–XIII вв. 

Крестовые походы 

2 

7 Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI–

XV вв.) 

6 

8 Славянские государства и Византия в 

XIV–XV вв. 

2 

9 Культура Западной Европы в Средние 

века 

3 

1

0 

Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

3 

 История России (История России до 

XV в.) 

42 

1 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 

2 Русь в IX – первой половине XII в. 11 

3 Русь в середине ХII – начале XIII в. 5 

4 Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 

5 Формирование единого Русского 

государства 

10 

 Итого 70 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс (28ч.) 
Мир в начале Нового времени. Что изучает новая история. Понятие «Новое время». 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от 

человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития.  

Великие географические открытия.  От Средневековья к Новому времени. Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  Путешествия Христофора Колумба. 

Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи в Новом Свете. Фернандо 

Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете.  Изменение старых географических представлений о 

мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Великие географические открытия и их последствия.  

  Абсолютизм в Европе. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Понятие «абсолютизм». 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». 

Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств 

и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма.  Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания.  «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто 
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ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

 Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения.  Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о 

совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. 

Развитие светской музыкальной культуры.  Новые тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты 

биографии, главные произведения).  Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; 

искусство Северного Возрождения.  

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.  

 Реформация и контрреформация в Европе.  Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер 

— вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. Учение и церковь Жана Кальвин. Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 

 

 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

 Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. 

Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление рес публики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание 

условий для развития индустриального общества.  

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв.  

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 
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 Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ    7 КЛАСС (42 ч.) 

 Россия в XVI в.(20ч.)  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о 

её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в. Смутное время. Россия при первых Романовых - (20ч)  

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально- освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич.  

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый народ, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 
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в. Поэзия. Развитие об разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

 

Тематическое планирование, 7 класс 

 

Разделы программы Количество часов 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII В.  

 

28  

Введение.  1 

 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

18 

Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

6 

 Традиционные общества в раннее новое время 3 

ИСТОРИЯ РОССИИ 42 

Раздел 1.Россия в XVI в. 20 

Раздел 2. Россия в XVII в. Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

22 

Итого  70 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРЕДМЕТА, 8 класс 

  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  - 28 часов 

Эпоха просвещения. Время преобразований (24 часа) 

 Век Просвещения. Стремление к царству разума  

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. 

 Художественная культура Европы эпохи 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 
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искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

 Промышленный переворот в Англии  

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 

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. 
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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. 

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. 

 

Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации (4 часа) 

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. 

 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. 

 

                         РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (42 ч) 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
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реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины 

II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 
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реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

Наименование раздела Итого 

НОВАЯ ИСТОРИЯ  28 

 Эпоха просвещения. Время преобразований  24 

Введение  1 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума  3 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения 3 
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Тема 3. Промышленный переворот в Англии 2 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке  2 

 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  2 

 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции  

2 

 Великая французская революция. От монархии к республике  2 

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта  

5 

 Повседневная жизнь  2 

  Традиционные общества востока. Начало европейской 

колонизации (4 часа) 

4 

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени   

1 

 Государства Востока. Начало европейской колонизации – 3 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. 

 

42 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 15 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 6 

Российская империя в период правления Екатерины II 9 

Россия при Павле I. 2 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

10 

Итого  70 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (34ч) 

Введение – 1 час 

Раздел 1. Становление индустриального общества – 8 часов 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 
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Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 

кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм 

— марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Раздел 2. Строительство Новой Европы – 7 часов 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. 

Национальное объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение коммуны. 

Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. – 7 часов 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж. 
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Внешняя политика. Колониальные захваты. Внешняя политика Англии в первой половине 

19 в. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного 

аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. 

«Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Раздел 4. Две Америки – 3 часа 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные 

социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор 

Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Раздел 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 2 часа 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 
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Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы 

и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия 

и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Раздел 6. Международные отношения в конце XIX — начале XX в. – 4 часа 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость 

Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Повторение, обобщение, контроль – 2 часа 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX ВЕК 

68 часов 

Раздел 1. Александровская эпоха: государственный либерализм – 15 часов 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль 

в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. И их 

значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

 

Раздел 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм – 12 часов 
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Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти 

с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

 

Раздел 3. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 
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Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

 
Раздел 4. «Народное самодержавие» Александра III – 11 часов 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 
XIX века 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

 

Раздел 5. Россия в начале ХХ в.: кризис империи – 17 часов 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 
XX в. И необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 
конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. И его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 
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монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 

Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России 

в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела, темы К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с
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о

в 

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX век – 34 часа 

 Введение  1 

Р

а

з

д

е

л 

1 

Становление индустриального общества 8 

Р

а

з

д

е

л 

2 

Строительство новой Европы 7 

Р

а

з

д

е

л 

3 

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. 7 

Р

а

з

д

е

л 

4 

Две Америки 3 

Р

а

з

д

е

л 

5 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма  

 

2 

Р

а

з

д

е

л 

6 

Новейшая история: понятие и периодизация  4 

 Повторение, обобщение, контроль 2 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX век – 68 часов 

Р

а

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

1

5 
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з
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е

л 

1

. 

Р

а

з

д

е

л 

2

. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 1

2 

Р

а

з

д

е

л 

3

. 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

1

3 

Р

а

з

д

е

л 

4

. 

«Народное самодержавие» Александра III 1

1 

Р

а

з

д

е

л 

5

. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 1

7 

 Итого:  1

0

2 

 

 2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 класс 

(Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 6-9 классы. -М.: Просвещение,2014)   

  Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности, стремлении к укреплению исторически 
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сложившегося государственного единства, признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур, убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных 

традиций, осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные: 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; подкрепление изученных 

положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
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знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; понимание 

специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; ценностные 

ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Социальная сущность личности Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой 

группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
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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, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

  

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и 

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
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Экономика и еѐ 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 еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 

вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
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Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

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 создаѐтся молодыми. 

Тематическое      планирование, 6 класс 

 

№
п
/
п 

Название раздела, темы Количество  
часов 

1 Вводный урок 1 

2 Загадка человека 12 

3 Человек и его деятельность 9 

4 Человек среди людей 11 

5 Практикум к теме III 1 

6 Заключительный урок 1 

   

 Итого 35 

Тематическое      планирование, обществознание, 7 класс 

 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение   

 

1 

2 Раздел  1. Регулирование поведения людей в 

обществе   

 

12 

3 Раздел  2. Человек в экономических отношениях  

 

14 

4 Раздел  3. Человек и природа  

 

5 

5 Итоговое повторение и обобщение 3 

  35 часов 

Тематическое      планирование, обществознание, 8 класс 

 

№ 

п

/

п 

Наименование темы, раздела Колич

ест

во 

час

ов 
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1 Вводный урок 1 

2 Тема 1. Личность и общество  6 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры  8 

4 Тема 3. Социальная сфера 5 

5  Тема 4. Экономика 13 

6 Заключительные уроки 1 

 Резерв 1 

 Итого: 35 

Тематическое      планирование, обществознание, 9 класс 

 

№

п

/

п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение 1 

2 Политика 9 

3 Право 18 

4 Заключительный урок  1 

5 Резерв 5 

 Итого 34 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс (А.И.Алексеев, 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-11 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2021) 

Личностным       результатом       обучения        географии        в        основной        школе 

является формирование  всесторонне образованной, инициативной

 и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических 

и этических принципов  и   норм  поведения. Изучение 

географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного        развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности,  патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального   народа  России;  осознание 

  своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного  наследия;   усвоение 

 традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование    ответственного    отношения     к     учению,     готовности     и 

способности    к    саморазвитию    и    самообразованию    на     основе     мотивации     

к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и  личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 4) формирование познавательной и 

информационной культуры,   в   том числе    развитие     
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навыков     самостоятельной     работы     с     учебными     пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его  мнению,  мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям  народов  России  и  мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах

 деятельности; 

9) формирование      ценности      здорового      и      безопасного      образа       жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных 

  

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание    важности    семьи    в    жизни    человека    и     общества,     принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой  деятельности 

эстетической     направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение    навыками    самостоятельного    приобретения     новых     знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение     организовывать      свою      деятельность,      определять      её      цели      и 

задачи,   выбирать    средства    реализации    цели    и    применять    их    на    практике, 

оценивать достигнутые результаты; 3) формирование умений ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятий, 

классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать  

 собственную   позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том

 числе проектные; 

4) формирование      осознанной      адекватной       и       критической       оценки       в 

учебной    деятельности,    умения     самостоятельно     оценивать     свои     действия     

и действия одноклассников, аргументированно  обосновывать

 правильность или   ошибочность   результата   и   способа    действия,    реально    

оценивать    свои возможности  достижения  цели определённой 

 сложности; 
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5) умение     организовывать     и     планировать     учебное     сотрудничество     и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных 

универсальных     учебных     действий;      формирование      умений      рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства   информационных    технологий; 

7) умение     извлекать     информацию     из      различных      источников      (включая 

средства     массовой     информации,     ресурсы     Интернета);     умение     свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты     на 

основе     учёта     интересов     и     позиций     всех     их     участников,     поиска     и     

оценки 

  

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 1) формирование представлений о географической науке, её 

роли     в 

освоении     планеты     человеком,     о     географических     знаниях     как      компоненте 

научной    картины    мира,     их     необходимости     для     решения     современных 

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование  представлений  и  основополагающих

 теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об  основных   этапах  её 

  географического  освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах  на разных

 материках и  в отдельных   странах; 

4) овладение      элементарными      практическими      умениями       использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических      параметров; 

5) овладение   основами   картографической   грамотности   и   использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного    предмета    на    ступени    среднего     полного     образования,     а     в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Содержание курса географии География Земли (5—7 классы) 5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления.Как география 

изучает Землю. Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний 

Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий вдревности. 

  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — 

экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. 

Географические исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы 

развития человечества и России, решение которых невозможно без участия географов. 

Практические работы 

1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев 

и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого 

вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. 

Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, наполярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 
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2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня ивысоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностейземной поверхности на планах и картах. 

Ориентирование на местности. 

План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и 

маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности.Разнообразие планов и 

области их применения. 

Практическая работа 

Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических 

картах. Масштаб географических карт. Искажения на географических картах.Градусная 

сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор инулевой (начальный, 

Гринвичский) 

  

меридиан. Географические координаты.Географическая широта и географическая долгота. 

Измерение расстояний покарте. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы 

1) Определение направлений и расстояний на карте. 

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. Раздел 4. Оболочки 

Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и 

океаническая кора.Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование 

горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Круговорот горных породРельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины.Различие 

гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин 

по внешнему облику.Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — 

разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. 

Виды выветривания. Формирование рельефаземной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил.Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность, и связанные 

с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы 

1) Сравнение свойств горных пород. 

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 
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Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в 

Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения,приливы и отливы. Тёплые и 

холодные течения. Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная 

система,бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озеро.Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота,их 

образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Источники. 

Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и 

гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Практические работы 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. Тема 6. Атмосфера — 

воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. 

Температура воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных 

лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного ходатемпературы воздуха. Годовой 

ход температуры воздуха. Амплитуда температур.Вода в атмосфере. Образование 

облаков. Облака и 

  

их виды. Туман. 

Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков 

на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. 

Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и атмосферы. Практические работы 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и 

(или) количества атмосферных осадков в зависимости 

от географического положения объектов. 

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды. 

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые 

организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно- 

территориальный комплекс. Природная зональность ивысотная поясность.Почва: 

понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности. 

8 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса Раздел 1. Человек на Земле 
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Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения и их географические особенности. Размещение 

населения. Понятие 

«плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера 

услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира. Практические работы 

1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран 

  

по разным источникам информации. 

2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации. 

3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому 

составу). 

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. 

Области складчатости. 

Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные 

(стоковые) 

ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических 

течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные вод ные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Экологические проблемы 

Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: 

особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. Природные зоны 

Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2) Анализ разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 
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3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по климатограмме. 

6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении. 

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодныхтечений у западных и 

восточных побережий материков по физической 

карте мира. 

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости 

  

их структуры от географического положения и абсолютной высоты. Раздел 3. Материки и 

страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. 

Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 

подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. 

Открытие и исследования Антарктиды. 

Практические работы 

1) Выявление влияния географического положения на климат материка. 

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков. 

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий 

материков на климат и природные комплексы. 

4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на 

плотность населения, на примере одного из регионов. 

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Практические работы 

1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса. 

2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения. 3) Комплексное географическое описание одной из 

природных зон материков. 

4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин 
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различий. 

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны. 

8) Сравнение двух стран по заданным показателям. Раздел 4. Взаимодействие природы и 

общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

  

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практическая работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека 

на примере одной из стран. 

География России (8—9 классы) 8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. Тема 

3. История формирования, освоенияи изучения территории России Освоение и 

изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока 

страны. Воссоединение Крыма. 

Практические работы 

1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах 

на основе анализа географических карт. 

2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России.Районирование 

территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов 

с целью выявления различий. 

Раздел 2. Население России 
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Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения 

России и её географических районов. Миграции (механическое движение) населения. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

  

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. Тема 6. Половой и возрастной 

состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение. 

География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы 

«Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Российской 

Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Современные 

тенденции сельского расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения 

населения. 

Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периодыРаздел 3. Природа России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природныхресурсов по разным 

признакам. 

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию,по нескольким 

источникам информации. 

2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов Россиипо картам и 

статистическим материалам. 
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Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса.Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на 

  

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых.Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа.Современные процессы, формирующие рельеф. 

Внутренние процессы: области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма.Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучихвод, 

ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей.Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенныеформы рельефа.Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального 

использования.Рельеф своей местности. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 

2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта какглавный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие,виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, 

их изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и 

атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент 

увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России. 

Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны.Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Влияние наклимат хозяйственной 

деятельности населения. Климатические изменения на территории 

России.Агроклиматические ресурсы.Климат своей местности. 

Практические работы 

1) Описание погоды территории по карте погоды. 

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости 

по территории страны. 

3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов 

страны для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёраРоссии, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота.Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения.Опасные гидрологические природные явления и их распространениепо 

территории России.Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 
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Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе 

  

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация 

земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана 

почв.Основные типы растительности России. Особенности животного мираРоссии: 

видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и 

животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов.Зона арктических пустынь, тундры, 

лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое 

положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и 

егохозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. 

Население и хозяйственная деятельность в горах.Рациональное природопользование. 

Особо охраняемые природныетерритории России: заповедники, заказники, 

национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Красная 

книга России. 

Практические работы 

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двухтерриторий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственныхзонах. 

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства,факторы их формирования и 

развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 

показателиуровня развития страны и регионов. Факторы размещения 

производства.Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал 

России.Производственный капитал России. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Тема 2. Топливно- 

энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем 

трубопроводов. 

Место России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых 

месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции,использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировомпроизводстве электроэнергии. Атомные, 

тепловые и гидроэлектростанции. 
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Каскады ГЭС. Энергосистемы.Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления 

развития ТЭК России. 

Практические работы 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнениястоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах.2) Сравнительная оценка 

возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

  

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствеметаллов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных и цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические районы 

России. Влияние металлургии на окружающуюсреду. Направления развития 

металлургического комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производствемашиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей. 

Машиностроениеи охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 

России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

объяснения влияния географического положения машиностроительного предприятия 

(по выбору) на конкурентоспособность егопродукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.Место России в 

мировом производстве химической продукции. Географияважнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающейсреды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий 

одной из отраслей химической промышленности(на примере производства 

синтетического каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления 

развития лесопромышленного комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерациидо 2030 г.» и 

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса до2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны.Сельское хозяйство. Состав и значение в 

хозяйстве, отличия от другихотраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда.Растениеводство и 

животноводство: главные отрасли и их география,направления развития.Пищевая 

промышленность. Состав и значение в хозяйстве. 

Факторы 
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размещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и 

окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности России.Лёгкая 

промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторыразмещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. 

Направления развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

  

9 Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная система.Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: 

особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития.Связь: 

состав и значение в хозяйстве. География связи. 

Направления 

развития связи в России.География туризма и рекреации.Наука и образование: значение в 

хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития науки и образования. 

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад,Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал,Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток Европейская и азиатская части России: территория, географическоеположение, 

природа, население, хозяйство.Европейский Север, Европейский Северо-Запад, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь,Дальний Восток: состав и географическое положение, особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

Практические работы 

1) Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развитияна основе статистических 

данных. 

4) Оцен ка туристско-рекреационного потенциала региона. Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Тематическое планирование 

5класс 

География – наука о планете Земля -1 ч Развитие гоеграфических знаний о Земле – 6ч 

Земля –планета солнечной системы – 5ч План и карта  -11 ч 

Литосфера –каменная оболочка Земли – 8ч Резерв -4ч 

6класс 

Гидросфера – водная оболочка Земли -10ч Атомосфера – воздушная оболочка Зели -10ч 

Биосфера – живая оболочка Земли – 5ч Географическая оболочка – 5ч 

Резерв -5ч  

7класс Введение – 1ч 

Человек на Земле -6ч Природа Земли -12ч 

Природные комплексы и регионы – 5ч Материки и страны – 34ч 

Заключение -1ч 

Резерв – 10ч  

8класс 
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Географическое пространство России – 10ч Население России – 12ч 

Природа России -26ч 

Природно-хозяйственные зоны и районы -12 ч Родной край -2 ч 

Резерв -8ч 

9класс 

Хозяйство России – 22 ч Регионы России -38 ч Заключение -1ч 

Резерв -10ч 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс (Н. Я. 

Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснакова, С. И. Шварцбурда) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 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. 
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 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Тематическое планирование, 5   класс (5 часов в неделю) 

 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Натуральные числа  и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

21 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

27 

4 Площади и объемы 12 

5 Обыкновенные дроби  23 

6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей 

13 

7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

26 

8 Инструменты для вычислений и 

измерений 

17 

9 Итоговое повторение.  10 

 Итого 170 

Тематическое планирование 5 класс, 6 часов 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Натуральные числа  и шкалы 18 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

24 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

30 

4 Площади и объемы 16 

5 Обыкновенные дроби  29 
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6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей 

18 

7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

32 

8 Инструменты для вычислений и 

измерений 

20 

9 Итоговое повторение.  10 

 Итого 204 

Алгебра (автор А.Г. Мордкович) 7-9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

личностные: 

· формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного 

математического образования; 

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

· формирование коммуникативной компетенции в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

метапредметные: 

· формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

· формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные 

задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот; 

· формирование умения планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее рациональные методы, осуществлять рефлексию в отношении 

действовать по решению учебных и познавательных задач; 

· формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умение 

содержательно обосновывать правильность результата и способа действия, 

адекватно оценивать свои возможности при постановке цели 

самостоятельной деятельности; 
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· формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, 

умение обобщать, сравнивать, классифицировать; 

· формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

· овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения 

структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать 

логическую последовательность излагаемого материала; 

· формирование компетентности в области ИКТ, как инструментальной основы 

развития универсальных учебных действий. 

предметные: 

· формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности; 

· формирование представления об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать реальные 

процессы; 

· развитие умений работать с учебными математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификацию, логическое обоснование и 

доказательства математических утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения; 

· формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств, 

нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа 

реальных зависимостей и простейших параметрических исследований; 

· овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения линейных уравнений и 

систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводиться 

к разложению на множители; развитие умений моделировать реальные 

ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, 

исследовать построенные модели и интерпретировать результат; развитие 

умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, 

неравенств, систем; 
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· овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развития извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

· развитие умений применять изученные понятия для решения задач 

практического содержания и задач смежных дисциплин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение курса алгебры 7-го класса (4 ч) 

Глава 1. Алгебраические дроби (27 ч) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Глава 2.Функция у = .Свойства квадратного корня (26 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у = ,  ее свойства 

и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби. Модуль действительного числа. График функции у = Формула  

Глава 3.Квадратичная функция. Функция у =  (26 ч) 

Функция   у = ах2,  ее график, свойства. Функция   у =  ,  ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций  у = f(x + I), у = f(x) + т,  

у = f(x + I) + т, у = -f(x)  по известному графику функции. Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функцийу = С, у = 

кх+m,  

, . 

Графическое решение квадратных уравнений.  

 

Глава 4.Квадратные уравнения (25 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
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Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

 

Глава 5.Неравенства (17 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Итоговое повторение (10+ 4 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Тематическое планирование 7 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Глава 1. Математический язык. Математическая модель 14 

2 Глава 2. Линейная функция 13 

3 Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

11 

4 Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

10 

5 Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами 8 

6 Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

14 

7 Глав 7. Разложение многочленов на множители 17 

8 Глава 8. Функция у=х2 10 

9 Итоговое повторение  5+3 

10 итого 105 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 класс 

Повторение курса алгебры 7-го класса (4 ч) 

Глава 1. Алгебраические дроби (27 ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Глава 2.Функция у = .Свойства квадратного корня (26 ч) х
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Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у = ,  ее свойства 

и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби. Модуль действительного числа. График функции у = Формула  

Глава 3.Квадратичная функция. Функция у =  (26 ч) 

Функция   у = ах2,  ее график, свойства. Функция   у =  ,  ее свойства, график. Гипербола.  

Асимптота. Построение графиков функций  у = f(x + I), у = f(x) + т,  

у = f(x + I) + т, у = -f(x)  по известному графику функции. Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функцийу = С, у = 

кх+m,  

, . 

Графическое решение квадратных уравнений.  

Глава 4.Квадратные уравнения (25 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Глава 5.Неравенства (17 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Итоговое повторение (10+ 4 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Тематическое планирование, 8 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Повторение курса алгебры 7-го класса 4 

2 Глава 1. Алгебраические дроби 28 

х

.х хх 
2

х

к

х

к

х

к
у 

,2 cbxаху  ,xy  xy 
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3 Глава 2. Функция у= √х. Свойства квадратного корня 26 

4 Глава 3. Квадратичная функция.  

Функция у = 
𝑘

𝑥
 

 

26 

5 Глава 4. Квадратные уравнения 25 

6 Глава 5. Неравенства  17 

7 Итоговое  повторение 10+4 

8 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 140 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 1.Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств.(19ч.) 

 

 Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов.  

Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

 

Глава 2. Системы уравнений (22 ч) 

 

 Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х;у)=0. Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения(х-а)2+(у-

b)2=r2. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). 

 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 

Глава 3. Числовые функции (30 ч) 

 

 Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

 Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

 Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: 𝑦 = 𝐶, 𝑦 = kx + 𝑚, 𝑦 =

kx2, √𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, 𝑦 = ax2 + bx + 𝑐. 

 Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

 Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

 Функция 𝑦 = √𝑥
3

, ее свойства и график. 

Глава 4. Прогрессии (20 ч) 

 Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

 Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

 Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты.  

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 ч) 

 Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
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 Группировка информации. Общий ряд данных. Кратн6ость варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

 Вероятность. Событие (случайное, достоверное, возможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Итоговое повторение курса алгебры 9-го класса (21 ч) 

Тематическое планирование, 9 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Повторение курса алгебры 8-го класса 4 

1 Глава 1. Неравенства с одной переменной. Системы и 

совокупности неравенств 

19 

2 Глава 2. Системы уравнений 22 

3 Глава 3. Числовые функции 30 

4 Глава 4. Прогрессии  20 

5 Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

20 

6 Итоговое повторение курса алгебры 9-го класса  

 

21 

 Итого 136 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 

класс (Т.А. Бурмистрова, ) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь 

следую-щих результатов в направлении: 

В направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к ум-ственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном инфор-мационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о геометрии как части 

общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и 

современного общества; 

- развитие представлений о геометрии как форме описания и 

методе познания действи-тельности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для ма-тематики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

- овладение геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 
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общеобразовательных учреждениях, изучения смеж-ных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мыш-ления, характерных для математической деятельности. 

На протяжении изучения материала курса геометрии 7 класса предполагается 

закрепле-ние и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

системати-зация полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие 

задачи: 

- введение терминологии курса геометрии 7 класса и отработка 

умения ее грамотно ис-пользовать; 

- развитие навыков изображения планиметрических фигур и 

простейших геометриче-ских конфигураций; 

- совершенствование навыков применения свойств 

геометрических фигур как опоры при решении задач; 

- формирование умения доказывать равенство данных 

треугольников; 

- отработка навыков решения простейших задач на построение 

с помощью циркуля и линейки; 

- формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответ-ствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых; 

- расширение знаний учащихся о треугольниках. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 7 класс 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство 

в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и  ее свойства. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольники (17 часов) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость  

между величинами сторон и углов треугольника.  

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач (12 часов) 

 

Тематическое планирование 7 класс 
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№

п/

п 

Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5 Повторение. Решение задач 12 

 Итого 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 класс 

Глава V. Четырехугольники.(14 часов)  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Глава VI. Площадь. (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Глава VII. Подобные треугольники. (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Глава VIII. Окружность. (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Повторение. Решение задач (6 часов) 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

час 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  
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1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 

 

6 

 

ИТОГО 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава IX. Векторы.  (8 ч.)   

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов и координат при решении задач. 

Глава X. Метод координат (10 ч.) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Решение задач. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (11 ч.) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение 

в геометрических задачах.  

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга.  

Глава XIII. Движения (8 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Об аксиомах планиметрии (2 ч.) 

Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Тематическое планирование, 9 класс 

№

п/

п 

Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Глава IX. Векторы 

 
8 

2 Глава X. Метод координат  10 
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3 Глава XI. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 

4 Глава XII. Длина окружности и площадь 

круга 
12 

5 Глава XIII. Движение 8 

6 Глава XIV. Начальные сведения из 

стереометрии 

 

8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач  9 

 Итого  68 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-

9 класс (Босова Л.Л. Программа. Информатика и ИКТ , Бином, 2016.) 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

развития личности, государства, общества;  

 

ной оценки получаемой 

информации; 

 

ее распространения;  

информационной среды; способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов спо-собы деятельности, применимые как в 

рамках образователь-ного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

, 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- 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; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

амооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

  

инфор-мационного характера, такими как: постановка и фор-мулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного по-иска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

-ным 

методом приобретения знаний: умение преобразо-вывать объект из чувственной формы 

в пространствен-но-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные струк-туры для описания объектов; умение «читать» 

табли-цы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления инфор-мации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-ватность 

- компетентность — широкий спектр 

умений и навы-ков использования средств информационных и коммуни-кационных 

технологий для сбора, хранения, преобразо- вания и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (об-ращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание гра-фических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование ги-пермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаи- модействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

ие представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свой-ствах; 

деятельности в современном обще-стве; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-рования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и 

ений формализации и структурирова- ния информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

табли-цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соот-ветствующих программных 

 навыков и умений безопасного и целесо-

образного поведения при работе с компьютерными про-граммами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы ин-формационной этики и права. 

  

понятий предмета: инфор-матика, информация, информационный процесс, инфор-

способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материаль-ных 

ономерности протекания информа-ционных процессов в 

системах различной природы; 

— про-цессов, связанных с хранением, 
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преобразованием и пере-дачей данных — 

понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, 

скорость пе-редачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

тва информа-

количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа в десятичную 

систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

связанную с графами (вер-шина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (ко-рень, лист, 

высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

матрицы смежности с указа-нием длин ребер (знание термина «матрица смежности» 

-фики, диаграммы, 

- но-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое представ-

простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей 

с исполь-зованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной мо-дели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

бить и развить представления о современной 

науч-ной картине мира, об информации как одном из основ-ных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире; 

-го для записи 

с -ния, записанного 

восьмерич-ной и шестнадцатеричной систем счисления в десятич-ную систему 

ак информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием тек-

задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использо-ванием 

как ме-тоде научного 

  

познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

иться с примерами использования графов и де-ревьев при 

моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

задачи — вы-делять исходные данные и результаты, выявлять соотно-шения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последо-

вательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминирован-ность, понятность, результативность, массовость; 

конструкциями «следова-ние», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую 

конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конст рукции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 
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-нитель», «среда 

исполнителя», «система команд испол-нителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на 

линейный алгоритм для формального испол-нителя с заданной системой 

- рых не превышает 

рабатывающий 

-мическом 

-горитмическом 

-держащих цикл с 

параметром или цикл с условием про-

после исполнения про-стейших циклических алгоритмов, записанных на алго-ритмическом 

(массивы), а также выражения, со-ставленные из этих величин; использовать оператор при- 

-делять, какие 

результаты возможны при заданном мно-

логические значения, операции и выраже-ния 

программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

ветвления и повторе-ния, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

исполнителя с заданной систе-

обеспечи-вающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с задан-

иных символов в це-почке символов, являющейся результатом работы алго-

с использованием в программах строко-вых величин; 

-лические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех 

  

элементов массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; 

суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента 

массива и др.); 

-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. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологииВыпускник научится: 

-называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

-описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

-подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

Планируемые результаты освоения информатики  

-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;  

-применять основные правила создания текстовых документов; 

-использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
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использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 

числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

-работать с формулами; 

-визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

-осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

-основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

-анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

-составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

-использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций.Выпускник получит возможность: 

-систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

-систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

-научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

-расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением со- 

ответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

-научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

-познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

-закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

-сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

введение в информатику; алгоритмы и начала программирования; информационные и 

коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 
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чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

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, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

 Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмиче- 

ском языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристи- 

ки (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными ты 

с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в 

  

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы 

и др. Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследо- 

вания, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. Информационная безопасность личности, государства, 

общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 

ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование 
№ Наименование темы Количество часов 

Общее 

количест

во часов 

теори
я 

практик
а 

1 Компьютер как универсальное средство 

поиска информации 

7/12 4/6 3/6 

2 Информация и информационные процессы 10/16 5/8 5/8 

3 Обработка графической информации 4/12 2/6 2/6 
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4 Обработка текстовой информации 7/14 3/7 4/7 

4 Мультимедиа 4/10 2/5 2/5 

5 Резерв 3/5   

 итого 34/70   

8 класс 

№ Наименование темы Количество часов 

Общее 

количест

во часов 

теори
я 

практик
а 

1 Системы счисления элементов и элементы 
математической логики 

12/24 6/12 6/12 

2 Основы алгоритмизации 11/26 5/13 6/13 

3 Начало программирования 10/16 5/8 5/8 

4 Резерв 2/4   

 итого 35/70   

№ Наименование темы Количество часов 

Общее 

количест

во часов 

теори
я 

практик
а 

1 Компьютер как универсальное средство поиска 
информации 

0/2 0/1 0/1 

2 Информация и информационные процессы 0/2 0/1 0/1 

3 Системы счисления элементов и элементы 
математической логики 

0/2 0/1 0/1 

4 Моделирование и форманизация. Базы данных 8/14 4/7 4/7 

5 Алгоритмизация и программирование 8/20 4/10 4/10 

6 Обработка текстовой информации 0/1 0/0 0/1  
7 Обработка числовой информации 6/12 3/6 3/6  
8 Коммуникационные технологии 10/13 5/6 5/7  
9 резерв 3/5    
10 итого 35/70    

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 

класс 

(Филонович, Н. В. Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

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

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

  

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
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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 

5. отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно- значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физики в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут 

  

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 

                систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
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осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

                анализировать существующие и  планировать будущие

 образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; выдвигать версии решения  проблемы, 

 формулировать  гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить 

цель деятельности наоснове 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 
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отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные 

и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 

               строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать 

на информацию, 
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нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

               обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические 

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

помощью знаков в схеме; 

               создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

               переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; строить схему, 

алгоритм    действия,    исправлять     или     восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

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

доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

 

               критически оценивать содержание и форму текста.9. Формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических ситуаций; 

               прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; формировать   множественную

 выборку из поисковых источников для объективизации 
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результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

  

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

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

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

 

               определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

               строить позитивные отношения в процессе учебной

 и познавательной 

деятельности; 

               корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

               критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

               организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

               устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 

  

 

  

средства; 

 

  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

 

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 
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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. Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

               выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

               выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

               использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

               соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

               понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

               распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 

               ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

               проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
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прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

               проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

  

               понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира Предметными результатами освоения 

темы являются: 

 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 

с учетом погрешности измерения; 

               понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 

               понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 

равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

               понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

               знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

               умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 
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               владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

               владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

  

               владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; 

               умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; понимание 

принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

               умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

               умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 

               понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

               владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного 

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

               понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

               понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

               умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

               понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических 
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и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

               овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

 

               умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы; 

               умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

  

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 

               понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

               понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 

               знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

               знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

               - понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

               умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

               владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

               понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

               знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
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               различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

               владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

  

Предметными результатами освоения темы являются: 

 

               понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 

               знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачастицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

               умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

               умение    измерять    мощность    дозы    радиоактивного    излучения    бытовым 

дозиметром; 

               знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

               владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 

  

 

  

системы; 

 

  

представление   о составе,   строении,   происхождении   и   возрасте Солнечной 

 

умение   применять   физические   законы   для   объяснения   движения   планет 

  

Солнечной системы; 
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               знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

               объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение 

сути закона Э. Хаббла; 

               знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

               сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

               осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

               использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

               сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

               самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа 

  

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

               воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

               создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся 

определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков 

в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание курса Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на 

  

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе 

и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
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распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярнокинетических 

представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное 

  

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
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Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи. 



 266 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели). 

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

Тематическое планирование 

7 класс 
  

именование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

Количество работ 

К/Р Л/Р ПРОЕКТ 

1. Физика и ее роль в познании окружающего 
мира 

4  1 1 

2. Первоначальные сведения о строении 
вещества 

6 1 1 
1 

3. Взаимодействие тел 23 2 5 1 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 3 2 1 

5. Работа. Мощность. Энергия 13 1 2 1 

6 Повторение 3    

 Итого 70 4 11  

8 класс 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

 
Количество 

часов 

Количество работ 

 

контроль 

ных 

лаборат 

орных 

п

р

а

к

т

и 

ч

е

с

к

и

х 

1. Тепловые явления 23 2 3 1 

2. Электрические явления 29 2 5 1 

3. Электромагнитные явления 5 1 2 1 
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4. Световые явления 10 1 1 1 

5. Повторение 3    

 Итого 70 7 11  

9 класс 

№ п/ 

п 

 
Наименование разделов 

(общих тем) 

 
Количеств о 

часов 

Количество работ 

 

контроль ных 
лаборат 

орных 

практи 

ческих 

1. Законы движения и 
взаимодействия тел 

23 1 2 1 

2. Механические колебания и 
волны. Звук 

12 1 1 1 

3. Электромагнитное поле 16 1 2 1 

4. Строение атома и атомного 
ядра 

11 1 3 1 

5. Строение и эволюция 
Вселенной 

            5   1 

6. Повторение             3    

 Итого 70    

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс 

5-6 класс программы В.В. Пасечника. Биология. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2021 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение биологии в основной школе обуславливает достижение следующих личностных 
результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

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

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
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 её решения; 

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

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

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

теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

нескольких биологических экспериментов для изучения животных организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сокращению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение. Биология как наука (5 ч) 

 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

  

Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (12 ч) 

 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Лабораторные работы. 1. Рассматривание клеточного строения растений с помощью 

лупы. 2. Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях. 3. Обнаружение 

органических веществ в растениях. 4. Приготовление и рассматривание микропрепарата 

кожицы лука под микроскопом. 5. Пластиды в листах элодеи. 

 

Раздел 3. Многообразие организмов (18 ч) 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой среды. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособление организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 
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человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы.1. Особенности строения мукора и дрожжей. 2. Внешнее 

строение цветкового растения. 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение. Биология как наука 5 

2 Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов 
12 

3 Многообразие организмов 18 

Всего: 35 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Жизнедеятельность организмов (15 часов) 
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена 

веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное 

(фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии 

света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. 

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из 

организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная 

система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его 

значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие 

выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание 

растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Размножение, рост и развитие организмов (5 часов) 
Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. 
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Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного 

размножения комнатных растений. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, 

его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние 

вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, 

их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений 

и животных. Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения 

плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост 

корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста 

проростка. 

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

Регуляция жизнедеятельности организмов (7 часов) 
Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде.  Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом 

организме. 

Эндокринная система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов.  Биологически 

активные вещества. Гормоны. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной 

системы.  Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности  организмов. 

Рефлекторный  характер деятельности нервной  системы.  Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. 

Условные рефлексы.  Приобретённое поведение. Поведение человека. Высшая  нервная 

деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых 

организмов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие способов 

передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в 

разных средах обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов 

жизнедеятельности 

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; 

видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и животных. 

Тематическое планирование, 6 класс 

№  п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Жизнедеятельность организмов 15 

2 Размножение, рост и развитие организмов 5 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 7 

4 Резерв   8 

5 Итого  35 часов 
Захаров, В. Б. Биология. 5—9 классы : рабочая программа 

к линии УМК «Живой организм» : учебно-методическое 

пособие / В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. — М. : Дрофа, 2017 

Биология. 5—9 классы. Линейная 

структура. Рабочие программы к 

линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой: учебно- методическое 

пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 

Кучменко, О. А. Корнилова и др. — 

М. : 
Вентана-Граф, 2017. 
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7-9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

• осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

• понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваемые знания; 

• привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

• признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

• готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

• умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения;  

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

• понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• существующую программу курса;  

• учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

• составлять иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, 

муляжи, гербарии и т.д.); 

• осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих 

в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

• составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации;  

• готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета; 

• объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

• под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

                                            Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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•основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

• подразделение истории Земли на эры и периоды; 

• строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий, грибов, лишайников; 

•основные группы растений, их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие 

• разнообразие и распространение грибов, бактерий и лишайников 

• роль бактерий, грибов, лишайников, растений в жизни человека и в природе;  

• определение понятия «фитоциноз»; 

• видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

• роль растений в жизни планеты и человека; 

• необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

• давать общую характеристику бактерий, грибов, лишайников, царства Растений; 

• приводить примеры распространенности грибов и лишайников; 

• определять несъедобные шляпочные грибы; 

• объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

• характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

• определять тип фитоценоза; 

• выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

• обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живых систем (3ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов (2 ч)  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и естественном отборе. 

Тема 1.3. История развития жизни на Земле (4ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 

Тема 1.4. Систематика живых организмов (2 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы 

К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

 

Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

 

Тема 2.2. Многообразие бактерий (2ч) 
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Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (9 ч) 

 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (4ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

 

Тема 3.2 Многообразие и экология грибов (2ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их 

роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры 

профилактики микозов. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. Группа лишайники (2ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

 

Раздел 4. Царство Растения (36 ч) 

 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология (6ч) 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

 

Тема 4.2. Отдел Моховидные (2ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль 

в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения мхов. 

 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные (6ч) 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

                                                           
1 
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Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (10ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

 

Тема 4.6. Эволюция растений (2ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (10 ч) 

 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (4ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

 

Тема 5.2. Растения и человек (2ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (2ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ п/п Название разделов тем Количество часов 

1 Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 11 

 Тема 1.1. Многообразие живых систем 3 

 Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов  2 

 Тема 1.3. История развития жизни на Земле  4 
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 Тема 1.4. Систематика живых организмов 3 

2 Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 4 

 Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии 2 

 Тема 2.2. Многообразие бактерий 2 

3 Раздел 3. Царство Грибы (9 ч) 9 

 Тема 3.1. Строение и функции грибов 4 

 Тема 3.2 Многообразие и экология грибов 3 

 Тема 3.3. Группа лишайники 2 

4 Раздел 4. Царство Растения (36 ч) 36 

 Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, 

функции, экология 

7 

 Тема 4.2. Отдел Моховидные 2 

 Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, 

хвощевидные, папоротниковидные 

6 

 Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные 8 

 Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения 12 

 Тема 4.6. Эволюция растений 2 

5 Раздел 5. Растения и окружающая среда (10ч) 10 

 Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие 

фитоценозов 

5 

 Тема 5.2. Растения и человек 2 

 Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ   5 

 Итого: 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 класс 

Часть 1. Царство Животные (53 часа) 

Введение (2 часа) 
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Практическая работа №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового океана". 

Подцарство Одноклеточные (4 часа) 
Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как 

целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки". 

Подцарство Многоклеточные (47 часов) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. 

1.2.1.Тип Губки (2 часа) 
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

1.2.2. Тип Кишечнополостные (2 часа) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные 

и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, медузы и колонии 
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коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход регенерации у гидры". 

1.2.3. Тип Плоские черви (2 часа) 
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. 

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего 

цепня". 

1.2.4. Тип Круглые черви (2 часа) 
Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 

1.2.5. Тип Кольчатые черви (2 часа) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение дождевого червя". 

1.2.6. Тип Моллюски (2часа) 
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. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков". 

1.2.7. Тип Членистоногие (6 часов) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие 

Членистоногих". 

1.2.8. Тип Иглокожие (1 час) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

1.2.9. Тип Хордовые (28 часов) 

Подтип Бесчерепные (1 час) 
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 

распространения. 

Подтип Черепные (27 часов) 

1). Надкласс Рыбы (4 часа) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
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Лабораторная работа №8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их 

образом жизни". 

2). Класс Земноводные (4 часа) 
Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обита ния 

и экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее 

образом жизни". 

3). Класс Пресмыкающиеся (4 часа) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично 

наземных 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. 

Лабораторная работа №10 "Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы, змеи". 

4). Класс Птицы (4 часа) 
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №11 "Особенности внешнего строения птиц, связанных с их 

образом жизни". 

5). Класс Млекопитающие (7 часов) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные 

животные). 

Лабораторная работа №12 "Изучение внутреннего строения Млекопитающих". 

Лабораторная работа №13 "Распознавание животных своей местности, определение 

их систематического положения и значения в жизни человека". 

Основные этапы развития животных (4 часа) 
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 

расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных. 

Лабораторная работа №14 "Анализ родословного древа царства Животные". 

Часть 2. Вирусы (2 часа) 
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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. 

Часть 3. Экосистема. Среда обитания (9 часов) 
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 

растения. 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 

газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Лабораторная работа №15 "Анализ цепей и сетей питания". 

Обобщение (4 часа) 
ООПТ Алтайского края: Государственные природные заповедники; Природные 

парки, Заказники; Водно-болотные угодья международного значения; Заказники, 

Резерваты, Памятники природы, Охраняемые природные ландшафты. 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ п/п 
Тема (раздел) Количество часов 

1 Часть 1. Царство Животные 53 

 Введение 2 

 Подцарство Одноклеточные 4 

 Подцарство Многоклеточные 47 

 1.2.1.Тип Губки 2 

 1.2.2. Тип Кишечнополостные 2 

 1.2.3. Тип Плоские черви 2 

 1.2.4. Тип Круглые черви 2 

 1.2.5. Тип Кольчатые черви 2 

 1.2.6. Тип Моллюски 2 

 1.2.7. Тип Членистоногие 6 

 1.2.8. Тип Иглокожие 1 

 1.2.9. Тип Хордовые 28 

 Подтип Бесчерепные 1 

 Подтип Черепные 27 

 1). Надкласс Рыбы 4 

 2). Класс Земноводные 4 

 3). Класс Пресмыкающиеся 4 

 4). Класс Птицы 4 

 5). Класс Млекопитающие 7 

 Основные этапы развития животных 
4 

2 Часть 2. Вирусы 2 
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3 Часть 3. Экосистема. Среда обитания 
9 

4 Обобщение 4ч 

 Итого 68 ч+2ч. резерв 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 9 класс 

Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) Человек как часть живой природы, место человека в 

системе органического мира. Черты сходства человека иживотных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. Демонстрация Скелеты человека 

и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 

животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Демонстрация Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной 

первобытной культуры человека, изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ 

О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. Демонстрация 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы: Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность 

организма человека (56 ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервногуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  

Демонстрация Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными 

нарушениями работы эндокринных желёз. Модели головного мозга, органов чувств. Схемы 

рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов 

мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 
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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 опорнодвигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 

их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорнодвигательной системы. 

Демонстрация Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорнодвигательной системы.  

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы 

на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в 

области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам 

крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения.  

Лабораторные и практические работы Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 

выдоха. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация Модель торса человека, 

муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал.Определение норм 

рационального питания. 
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Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 

Рефлекс— основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И.П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. 

Вернадский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Тематическое планирование, 9 класс 

№  п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Введение  9 

2 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность 

организма человека  

56 

 Резерв   3 

 Итого  68 часов 
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2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Химия. 7—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. 

Габриелян, И.Г..Остроумова. — М.: Просвещение, 2019 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение химии в основной школе предполагает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

Личностные: 

- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

   Предметные: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

- описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

В ценностно – ориентационной сфере: 

- анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент; 

-  В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Раздел 1. Начальные понятия и законы химии – 20 часов 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в 

быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 
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Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и 

Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства 

состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

 

Демонстрации 

 Коллекция материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 

 Установка для выпаривания и её работа. 

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа. 
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 Разложение бихромата аммония. 

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

 Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом . 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и 

кислоты. 

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли 

железа (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1.  Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы 

 

Раздел 2.  Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии – 18 часов  

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси 

— воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов 

по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 
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единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 

одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание и распознавание водорода. 

 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серой кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

14. Распознавание кислот индикаторами. 

15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 
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Практические работы 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 

Раздел 3.  Основные классы неорганических соединений   - 10 часов 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот 

с солями. Получение бескислородных 

и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

18. Помутнение известковой воды. 

19. Реакция нейтрализации. 

20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Ознакомление с коллекцией солей. 

25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

26. Взаимодействие солей с солями. 

27. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

    Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева – 8 часов 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 
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системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

 Различные формы таблиц периодической системы. 

 Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты. 

28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции – 8 часов 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим 

типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

 Демонстрации 

 Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

 Коллекция веществ с ионной химической связью. 
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 Модели ионных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентнаяхимическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 Горение магния. 

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

Итоговое повторение – 6 часов (за счет часов резерва). 

№  п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Начальные понятия и законы химии 

 

20 

2   Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии  

 

18 

3  

Основные классы неорганических соединений   

10 

4  

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева  

8 

5  

 Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции  

8 

6 Итоговое повторение, систематизация знаний  6 

 Итого  70 часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

9 КЛАСС – 68 часов 

 

Раздел 1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса – 5 часов 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 
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 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии 

их с железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Раздел 2. Химические реакции в растворах электролитов – 10 часов 

 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала 
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pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15. Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

16. Получение гидроксида меди (II).и его взаимодействие с различными кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Качественная реакция на карбонат-ион. 

22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III). 

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II) 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно -восстановительных реакций 

 

Раздел 3. Неметаллы и их соединения – 25 часов 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 
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Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-

ион. 

Оксид  серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, 

простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической 

системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его 

сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид 

углерода(IV): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - 

представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. 

Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности:

 оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс.  

Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. 

Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 
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кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема.  

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение  черного пороха 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

 Получение белого фосфора и испытание его свойств 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых 

веществ или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 
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электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 

 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

 

Лабораторные опыты 

31. Распознавание галогенид-ионов. 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

33. Качественная реакция на катион аммония. 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

35. Качественные реакции на фосфат-ион. 

36. Получение и свойства угольной кислоты. 

37. Качественная реакция на карбонат-ион. 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

 

Раздел 4. Металлы и их соединения – 17 часов 

 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. 

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в природе. 

Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как 

амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 
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Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды 

и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов 

катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная 

металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Вспышка термитной смеси. 

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной 

кислотой (разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа  с известковой 

водой. 

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

 Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока». 

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных 

изделий в зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

40. Получение известковой воды и опыты с ней. 

41. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

42. Качественные реакции на катионы железа 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

                                 

Раздел 5. Химия и окружающая среда – 2 часа 
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Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия».  

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

43. Изучение гранита. 

 

Раздел 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену – 7 часов 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных 

газов) от положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических 

веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), 

солей. 

Тематическое планирование, 9 класс 

№  п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Повторение и обобщение сведений по курсу 8 

класса. Химические реакции  
 

5 

2 Химические реакции в растворах  10 

3 Неметаллы и их соединения  25 

4 Металлы и их соединения  17 

5 Химия и окружающая среда  2 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену (ОГЭ)  

7 

 Итоговое повторение  2 

 Итого  68 часов 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета Изобразительное искусство 5-8 класс 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразоватю организаций / -5-е изд., 

пераб -М.:Просвещение, 2020) 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: формирование 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зри�тельной 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; 
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освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); воспитание уважения 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация); 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.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 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 доступ�ном для данного возраста уровне); выстраивать декоративные, 

орнаментальные компози�ции 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 

навыками работы в различных видах современного декоративноо искусства (батик, витраж 

и т. п.); 

6 класс: знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 
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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, натюрморта, бытового жанра, исторического жанра в истории 

искусства; называть имена выдающихся художников и произведения искусства в самых 

разных жанрах в мировом и отечественном искусстве; понимать особенности творчества и 

значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта, тематической картины; знать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива 

и др.), 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 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящёна 

изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 

практический смысл, связь с фольклором, национальными и народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-

декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, 

присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Учебный материал в рабочей программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Древние корни народного искусства», «Связь времён в народном 

искусстве»,  «Декор – человек, общество, время», «Декоративное искусство в современном 

мире». 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное), 

специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык 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 XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определённой 

человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8 ч) 
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Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство —уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, 

эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского 

прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира 

в единстве космоса неба, земли и подземно подводного мира, а также идею вечного 

развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и 

роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных  художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор —человек, общество, время (12 ч) 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века. 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому 

единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в 

конкретном материале — от замысла до воплощения  

Тематическое планирование, 5 класс 

№  п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 часов 

2 Связь времён в народном искусстве 8 часов 

3 Декор - человек, общество, время 12 часов 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 часов 

 Итого 35 часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 

образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 

изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. 
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Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и 

как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объём, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая картина 

(9 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды 

пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

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; 

- жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
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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; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление 

о многообразии образных языков искусства и собенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов;  

- знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти;создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению. 

Тематическое планирование, 6 класс 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 

8 часов 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 часов 

4 Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая картина. 

9 часов 

 Итого 35 часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 7 класс 

 

Раздел1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

 Мир, который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (8 ч) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 
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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 мире книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. 

 Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов 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 (12 ч) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Ты — архитектор. 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 ч) 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

Интерьер, который мы создаем 

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй 

Мода, культура и ты. 

Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды 

Встречают по одежке 

Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя — 

моделируешь мир (обобщение темы) 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  

Мир, который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

8 

2. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств  

8 

3. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

12 
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4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование  

7 

 Итого  

35 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 класс 

1. Художник и искусство театра  
Искусство зримых образов. Правда и магия театра. Безграничное пространство сцены. 

Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. Привет от 

Карабаса- Барабаса! Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии  
Фотография. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Фотография — искусство светописи.«На 

фоне Пушкина снимается семейство».Человек на фотографии. Событие в кадре. 

Фотография и компьютер. От фотозабавы к фототворчеству. 

3. Фильм — творец и зритель  
Многоголосый язык экрана. Художник – режиссёр - оператор. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках».Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный 

мир кинематографа. Искусство анимации. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Персонажи-куклы. Звуковое оформление. 

4. Телевидение — пространство культуры?                    
Мир на экране: здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. Видеоэтюд, видеосюжет. Телевидение, видео, Интернет. Вечные истины 

искусства. Искусство — зритель — современность. 

Тематическое планирование, 9 класс 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 
8 часов 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 
8 часов 

 

 

3 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино 
12 часов 

4 Телевидение — пространство культуры? 

Экран - искусство - зритель   
7 часов 

 Итого 35 часов 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 класс для реализации 

программы учебного предмета «Музыка» 5-8 классы 

(Сергеева Г.П.Музыка.5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: учебник для общеобразоват. 

организаций/Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова. -4-е изд.,доработ.М.:Просвещение,2016.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета 

«Музыка»:  

- чувство гордости за Родину, свой 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 
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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; 

- 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; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

· смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
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· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

· сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры;  

· сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

· развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа;  

· сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

· воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

· расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию;  

· овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

· приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;  

· сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 

 

Сюжеты, темы, образы искусства. Специфика средств художественной выразительности 
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каждого из искусств. Интонация в литературе и музыке. Выявление многосторонних связей 

музыки и литературы. Литературные произведения как основа произведений музыкальных. 

Программная музыка. Музыка в литературных произведениях 

 

Взаимосвязь между текстом литературным и музыкальным. Сюжеты, темы и образы 

вокальной музыки. Жанры вокальной музыки. Песня. Народные песни, их основные жанры. 

Средства музыкальной выразительности – способы передачи эмоциональных переживаний 

 

Камерная вокальная музыка. Романс. Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. Единство слова и музыки в романсе 

 

Народное творчество как часть общей культуры народа. Художественная самоценность 

народного творчества. Особенности русского фольклора. Народные истоки 

профессиональной музыки. Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Симфоническая миниатюра 

 

Фольклорные мотивы в творчестве русских композиторов. Программная музыка.  

Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».  

Приемы развития в музыке (повтор, котнаст, вариационность) 

 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки.  

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с 

какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр 

фортепианной музыки). Выяснение своеобразия и выразительности песни без слов, 

вокализа и баркароллы 

 

Народные истоки профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, обработка. Использование композиторами народных песен 

и мелодий в инструментальных сочинениях. «Камаринская» (М. Глинка, П. Чайковский). 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» в Финале Симфонии № 4 П. Чайковского 

 

Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте 

родной земли. Интонационные особенности языка народной, профессиональной музыки, 

музыки религиозной традиции. «Перезвоны» В. Гаврилина 

 

Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве поэтов и писателей. Знакомство 

с произведениями писателей и поэтов, повествующих о музыке и музыкантах 

Синтез искусств в оперном жанре. Многообразие участников в оперном спектакле. 

Сюжеты, темы, образы оперных спектаклей. Либретто – литературная основа музыкально-

драматического спектакля. Драматургия оперного спектакля. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль). 

Известные оперные исполнители 

 

Былина о Садко. Реальные персонажи и фантастические образы, особенности их 

воплощения в опере Н. Римского-Корсакова «Садко». Литературный портрет и 

музыкальная характеристика персонажей оперы. Драматургия оперы-былины Н.А. 

Римского-Корсакова «Садко». Картины моря в опере «Садко» 

 

Синтез искусств в балетном спектакле. Сюжеты, темы, образы балетного спектакля.  

Либретто – литературная основа балетного спектакля. Драматургия балетного спектакля. 
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Специфика средств художественной выразительности в балете. Лучшие балетные танцоры 

и хореографы 

 

Сказка Гофмана – литературная основа балета-сказки П. Чайковского «Щелкунчик». 

Драматургия балета. Литературный портрет и музыкальная характеристика персонажей. 

Образы добра и зла в балете «Щелкунчик» 

Роль музыки в театре, кино, на телевидении. Творчество отечественных композиторов-

песенников. Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. Киномузыка – 

важное средство создания экранного образа. Музыкальный фильм 

 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

«мюзикл». Особенности жанра, его истоки 

 

Взаимодействие музыки и литературы в творчестве русских и зарубежных композиторов 

  

Обобщение жизненного и музыкального опыта обучающихся, закрепление представлений 

о взаимодействии музыки и литературы. Выявление многосторонних связей музыки и 

литературы 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство – 18 часов 

 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством через образное восприятие. Язык 

искусства. Интонация в музыке и живописи. Способность музыки вызывать в нашем 

воображении зрительные (живописные) образы.  Специфика средств художественной 

выразительности. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Прекрасное и вечное в живописи и музыке. Образы природы в музыке. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусств 

Исторические события, характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Героические образы в музыке и живописи. Богатство музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их драматургического развития. Тема защиты отечества в музыке 

и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева 

Изобразительность в музыке. Выразительные средства. Мелодия, линия, ритм, композиция, 

динамика, колорит. Настроение в музыке и живописи. Палитра чувств 

Картины природы в музыке и живописи. Родство средств выразительности при передаче 

художниками и композиторами одного и того же образа 

Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. «Колокольность» в творчестве С.В Рахманинова 

Выразительные средства в музыке и изобразительном искусстве. Характеры, портреты 

людей и персонажей в различных видах искусства 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Интерпретация. Выдающиеся 

дирижеры. Группы инструментов симфонического оркестра. Тембр и его роль в 

воплощении музыкального образа. Колорит в изобразительном искусстве 

Богатство музыкальных образов и особенности их развития в камерно-инструментальной 

музыке. «Картинки с выставки» М. Мусоргского: разнообразие образов, значение средств 

музыкальной выразительности в создании того или иного художественного образа 
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Образы борьбы и победы в различных видах искусства. Выразительные средства. 

Героические образы музыки Л. Бетховена 

Выразительные средства в архитектуре и музыке, их взаимосвязь. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Храмы и духовная музыка 

Полифония. Строение полифонической музыки. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека. Фуга. Выразительные возможности полифонии. 

Общность языка художественных произведений в музыке и живописи 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства на примере 

творчества литовского художника-композитора М. Чюрлёниса. Иносказание. Символизм. 

Звуковая палитра. Цветовая гамма. Композиция. Форма. Пространство картины и 

партитура музыкального произведения 

Особенности импрессионизма как художественного стиля. Творчество художников-

импрессионистов. Средства выразительности в музыке и живописи. Творчество К. Дебюсси 

Более подробное ознакомление с творчеством художников-импрессионистов, 

особенностями их стиля. Творчество Дебюсси: черты импрессионизма в музыке. 

Творчество поэта Верлена 

Тема защиты отечества в музыке и изобразительном искусстве. Развитие исторической 

памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, 

раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальные и художественные произведения о 

Великой Отечественной войне. Песни о войне 

Обобщение представлений детей о взаимодействии изобразительного искусства, музыки и 

литературы 

Тематическое планирование 

 Разделы программы Количество часов 

1  

Музыка и литература 

 

17 

2  

Музыка и изобразительное искусство 

 

18 

 Итого  35 часов 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств 

в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  
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Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы 

- М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы 

– С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 
языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  
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 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  14.- Урок 15.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее.  
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Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

  

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 20. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 
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 Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 
электромузыкального инструмента 

 Урок 24. - Урок 25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Урок 26.- Урок 27. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален».  Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 28. -  Урок 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 30.- Урок 31.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 32. - Урок 33. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 
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 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 34 Образы киномузыки. Проверочная работа.  

 Урок 35.  Обобщающий урок.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

 Разделы программы Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 

 

 

18 

 Итого  35 часов 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов) 

 

 Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 
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Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета 

с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного 

искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай 

подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник 

Александру Невскому». 

   В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская 

трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера 

«Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет 

«Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» 

и Тореодора. 
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Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных 

песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия 

балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и 

серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, 

Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных 

жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

 (18 часов) 

 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых 

пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». 

Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. 

и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 
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Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.  Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 

  Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы 

симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в 

симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 
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Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального 

стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития 

в музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  

«Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, 8 класс 

Раздел 1. Классика и современность - 17 часов. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Продолжение освоения проблемы 

«классика в современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций 

музыкального искусства в жизни современного человека, общества. 

Расширение представлений о драматургии сценических жанров («опера», «балет», 

«мюзикл», «рок-опера»); жанров инструментальной музыки («симфония»), особенностей 

музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа 

музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. Углубление 

представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 

исполнительскими коллективами. Накопление практических способов пропаганды, опыта 

исполнения музыки, расширение музыкальных интересов в процессе самообразования, 

разработки и защиты исследовательских проектов. 

 

 

Раздел 2.Традиции и новаторство в музыке -  18 часов. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Постижение традиций и новаторства 

в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни современных 

людей, общества. Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Углубление представлений о драматургии 

сценических жанров («опера», «балет», «мюзикл», «рок-опера»), жанров 

инструментальной музыки для симфонического («симфония», «симфонический фрагмент») 

и камерного оркестров, особенностей музыки в хоровых циклах. 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной 

традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание 
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способов переинтониро- вания классической музыки в современных обработках в процессе 

сравнения интерпретаций разных исполнителей. 

Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Реализация творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, 

популяризации музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, 

самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

Темы исследовательских проектов. История Отечества в музыкальных памятниках. 

Известные интерпретации /интерпретаторы/ классической музыки. Музыка и религия: 

обретение вечного. Музыка мира: диалог культур. Композиторы «читают» литературную 

классику. Современная популярная музыка: любимые исполнители. Музыка в моей семье. 

Народные праздники в нашем городе (селе, крае). Музыкальные инструменты моей малой 

родины. Песни, которые пели бабушки и дедушки. Культурные центры нашего города. 

Тематическое планирование, 8 класс 

 Разделы программы Количество часов 

1 Классика и современность  

 

               17 

2 Традиции и новаторство в музыке 

 

               18 

 Итого  35 часов 

 

2.2.20 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс 

Программа реализована в предметной линии учебников коллективом В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Ю.Г.Семенова и изданных Издательским центром «Просвещение», 2019 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Программа курса предполагает достижение учащимися следующих личностных, 

мтапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 
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— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и  

технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований  

технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя;— навыки выполнения технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 
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— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии  

и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 5 класс 

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в течение каждого года обучения включает в себя 11 модулей, 

общих для пяти лет обучения. 

Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности – 4 часа 

Модуль 2. Основы производства. 

Модуль 3. Современные и перспективные технологии. 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования  

энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 8. Социальные технологии. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 10. Технологии растениеводства. 

Модуль 11. Технологии животноводства. 

Теоретические сведения. 

 Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 
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Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство.  

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности  

жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. 

Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр 

роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. 
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Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 

полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по 

группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, о 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

Тематическое планирование, 5 класс 

Разделы и темы Количество часов 

1.Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

4 

2. Основы производство 4 

3.Современные и перспективные 

технологии 

6 

4. Элементы техники и машин 6 

5.  Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов 

16 

6.  Технологии получения, 

преобразования и использования энергии 

3 

7. Технологии получения, обработки и 

использования информации. 

6 

8. Социальные технологии 6 

9. Технологии обработки пищевых 

продуктов  

8 

10. Технологии растениеводство 5 

11. Технологии животноводства 4 

Итого 68 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 6 класс 

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в течение каждого года обучения включает в себя 11 модулей, 

общих для пяти лет обучения. 

Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности – 4 часа 

Модуль 2. Основы производства. 

Модуль 3. Современные и перспективные технологии. 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 
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Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования  

энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 8. Социальные технологии. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 10. Технологии растениеводства. 

Модуль 11. Технологии животноводства. 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап.  

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет  

труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное 

сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация.  

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических 

системах.  

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов.  

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи.  

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.  

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии.  

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур.  

Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. Технологии производства 

макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них.  
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Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.  

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции.  

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение 

наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники.  

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и 

цветного металлов. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями 

СПО соответствующего профиля. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения комнатных домашних 

животных с использованием своего опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации из Интернета.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление 

изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические 

работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки 

сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. 
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Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей). 

Тематическое планирование, 6 класс 

Разделы и темы Количество часов 

1. Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

4 

2. Основы производства 4 

3. Современные и перспективные 

технологии 

10 

4. Элементы техники и машин 6 

5. Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования 
материалов 

12 

6.  Технологии получения, 

преобразования и использования энергии 

3 

7. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

6 

8. Социальные технологии 6 

9. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

8 

10. Технологии растениеводства 6 

11. Технологии животноводства 3 

Итого 68 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в течение каждого года обучения включает в себя 11 модулей, 

общих для пяти лет обучения. 

Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности – 4 часа 

Модуль 2. Основы производства. 

Модуль 3. Современные и перспективные технологии. 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования  

энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 8. Социальные технологии. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 10. Технологии растениеводства. 

Модуль 11. Технологии животноводства. 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте.  

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии.  

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.  
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Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

 Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон 

в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные 

технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов. 

 Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.  

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля.  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

 Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

 Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью. 

Практические работы.  
Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом 

и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 
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искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. 

Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 

промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

Тематическое планирование, 7 класс 

Разделы и темы Количество часов 

1. Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

4 

2. Основы производства 4 

3. Современные и перспективные 

технологии 

10 

4. Элементы техники и машин 6 

5. Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования 
материалов 

12 

6.  Технологии получения, 

преобразования и использования энергии 

3 

7. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

6 

8. Социальные технологии 6 

9. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

8 

10. Технологии растениеводства 5 

11. Технологии животноводства 4 

Итого 68 

 

Технология 8 класс Программа реализована в предметной линии учебников 

коллективом (А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, В.Д. Симоненко) в развитие учебников, 

созданных под руководством  профессора В.Д.Симоненко 

Планируемые  образовательные  результаты обучающихся: 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологии» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- планирование и регуляция своей деятельности; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы и других базы данных 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками;  

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок выполняемых 

технологических процессов; 
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- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли сущности технологической культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, информации,  природных 

объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации ИКТ в современном производстве; рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами 

чтения технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при 

обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
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- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

в эстетической сфере 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
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- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта 

изделия; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

 

Раздел 1:  Технологии домашнего хозяйства – 4часа   
Экология жилища –(2час) 

Водоснабжение и канализация в доме –(2час) 

 

Раздел 2. Электротехника (12 часов) 

Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники 

(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. 

Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего та для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках  технологии. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора.  

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного 

обозначения, комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет 

ее стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление 

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка 

разветвленной электрической цепи. 

Проведение энергетического аудита школы. Сборка и испытание термореле. 

 

Раздел №3. Семейная экономика.-(6часов) 
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Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика и  наука, ее задачи.   Понятие «потребность». Потребности функциональные 

ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. 

Классификация покупок. Анализ понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет 

сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Практические работы.  Определение видов расходов семьи. Составление перечня 

товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. Анализ сертификата 

соответствия на купленный товар. Разработка этикетки на предполагаемый товар. 

Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов  по различным 

признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг  

 

 

 

 

Раздел 4: Современное производство и профессиональное самоопределение - (4 час). 

Пути получения профессии. Алгоритм выбора профессии. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Самосознание и самооценка человека. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Ощущение и восприятие, представление, воображение, память, 

внимание., мышление. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. 

 

Раздел 5: Технологии исследовательской и опытнической деятельности - (8час) 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Реализация  этапов 

выполнение творческих проектов. Защита и презентация проекта. 

 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: сумка для пляжа; простые 

автоматические устройства; утилизация отходов (пластмассовых емкостей); мой 

профессиональный выбор и др. 

Тематическое планирование, 8 класс 

Разделы и темы Количество часов 

1.Технологии домашнего хозяйства 4 

2.Электротехника 12 

3. Семейная экономика 6 

4. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

5. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 

Резерв 1 

Итого 35 

2.2.21 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс 

5-6 класс  программы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
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Личностными результатами изучения программы предмета «Физическая культура» в 5 

классе являются: 

         -воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

       - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

        - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

        - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

        - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

        - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

        - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

        - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

        - формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

       - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

        - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия    

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры» в 5 классе являются: 

       - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

       - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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      - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

      -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

       - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

       - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

     -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры» являются: 

    - понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

     - овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

    - приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

   - 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. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. Основные 

направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта 

зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме 

дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика нарушений 

осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы закаливания. 

Банные процедуры. Массаж. 

Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми 

противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие 

привыкание. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма. Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса 

физических упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

одежды и обуви для спортивных занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника 

самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения 

для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. Упражнения для 

занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения для развития 

двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки умения 

концентрировать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. 

Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; акробатические 

упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом коне, 

гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, гимнастической 

перекладине, брусьях; лазанье по канату и гимнастической стенке). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и спусков, 

повороты, торможения, преодоление препятствий). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. Организация 

школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. Физическая подготовка с 

прикладной направленностью. 

Тематическое планирование, 5 класс 

№   

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Базовая часть  

1.1 Знания о физической культуре 1  
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2.1 Организация здорового образа 

жизни 

1 

3.1 Планирование занятий 

физической культурой 

1 

4.1 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

2 

5.1 Спортивно- оздоровительная 

деятельность 

65 

 ИТОГО: 70 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 6 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. Основные 

направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта 

зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме 

дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика нарушений 

осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы закаливания. 

Банные процедуры. Массаж. 

Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми 

противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие 

привыкание. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма. Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса 

физических упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

одежды и обуви для спортивных занятий. 



 341 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника 

самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения 

для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. Упражнения для 

занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения для развития 

двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки умения 

концентрировать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. 

Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; акробатические 

упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом коне, 

гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, гимнастической 

перекладине). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и спусков, 

повороты, торможения, преодоление препятствий). 

Спортивные игры: волейбол. Правила и техника игры. Организация школьных 

соревнований по волейболу. Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

Тематическое планирование, 6 класс 

№   

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Базовая часть 7 

1.1 Знания о физической культуре 2  

1.2 Организация здорового образа 

жизни 

1 

1.3 Планирование занятий 

физической культурой 

2 

1.4 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

2 

2 Спортивно- оздоровительная 

деятельность 

61+2 

2.1 Спортивные  игры 17 
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2.2 Гимнастика с основами 

акробатики 

16 

2.3 Лыжные гонки 12 

2.4 Легкая атлетика 16 +2 

 ИТОГО: 70 

7-9 авторская рабочая программа В.И. Ляха. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 7 класс 

 

1.1 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. Профессиональноприкладная 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.  

 

1.2 СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

1.3 ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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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. 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 разно высоких 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.  

Тематическое планирование, 7 класс 

№   

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Базовая часть  

1.1 Знания о физической 

культуре  

8 

1.1.1 История физической культуры 2 

1.1.2 Физическая культура 

(основные понятия) 

2 

1.1.3 Физическая культура человека 4 

1.2 Способы физкультурной 

деятельности  

7 

1.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самонаблюдение и 

самоконтроль 

2 

1.2.3 Оценка эффективности занятий 2 

1.3 Физическое 

совершенствование 

2 

1.3.1 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность  
90 

 Легкая атлетика 18 

(+8 ч.  из вариативной части) 

 Гимнастика с основами 

акробатики 

18 

 Лыжные гонки 15 

 Спортивные  игры  18 

(+ 6 ч. из вариативной части) 3 часа   

 Прикладно-ориентированная 

подготовка 

2 

 ИТОГО: 105 



 344 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 класс 

 

1. Базовая часть. 

1.1. Легкая атлетика: высокий старт, прыжки в длину с разбега, прыжки в длину с места, 

метание мяча на дальность (39 часов). 

 Кроссовая подготовка: бег на длинные и на короткие дистанции, смешанное передвижение. 

1.2. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов): 

Акробатические упражнения: кувырок вперед, кувырок назад в упор стоя ноги врозь, 

«мост» из положения стоя, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене, длинный кувырок 

с 3 шагов разбега, равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед, стойка на 

голове и руках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического коня боком, упражнения на гимнастической скамье, поднимание ног в 

угол в висе на гимнастической стенке,  гимнастическая полоса препятствий.  

1.3. Лыжная подготовка (15 часов): ходьба на лыжах разными способами, повороты, 

подъемы и спуски, преодоление контруклона, прохождение дистанции 5 км., эстафеты с 

преодолением препятствий. 

1.4. Спортивные игры (21 час):  

Волейбол: элементы техники передвижения, нижняя прямая подача, передача мяча у стенки 

и в прыжке через сетку, нижняя прямая подача в заданную часть площадки, учебные игры. 

Баскетбол: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях, 

взаимодействие игроков в нападении и защите через «заслон», учебные игры. 

Футбол: Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 

1.5.Элементы единоборств (9 часов): стойки и передвижения в стойке, упражнения по 

овладению приемами страховки, силовые упражнения и единоборства в парах. 

1.6.Основы знаний (в процессе каждого урока): Физическая культура у народов Древней 

Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Тематическое планирование, 8 класс 

№   

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Базовая часть  

1.1 Знания о физической культуре 8 ( в процессе урока) 

1.1.1 История физической культуры 2 

1.1.2 Физическая культура (основные 

понятия) 

2 



 345 

1.1.3. Физическая культура человека 4 

1.2 Способы физкультурной 

деятельности 

7( в процессе урока) 

1.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самонаблюдение и контроль 2 

1.2.3. Оценка эффективности занятий 2 

1.3 Физическое совершенствование  

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

 Легкая атлетика 18   21 

(+ 18 ч. из вариативной части) 

 Спортивные  игры 18(+ 3 ч. из вариативной части) 

 Лыжная гонки 15 

 Прикладно-ориентированная 

подготовка 

2 

 Элементы единоборств 9 

2 Вариативная часть 14 

 ИТОГО: 105 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 9 класс 

1. Базовая часть (84 часа): 

1.1 Знания о физической культуре  

1.1.1 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).  

1.1.2 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.  

1.1.3 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.  

1.2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
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зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой.  

1.2.1 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

1.2.2 Самонаблюдение и самоконтроль.  

1.2.3 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб.  

1.3 Физическое совершенствование  
1.3.1 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.  (18 часов) Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 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. (18 часов) Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

-  Лыжные гонки. (15 часов) Передвижения на лыжах.  

- Спортивные игры. (18 часов) Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам.  

- Прикладно-ориентированная подготовка. (2часа)  

2. Вариативная часть 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенностями (6 часов), добавлено на 

раздел «Легкая атлетика» 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой (8 часов) добавлено на 

раздел «Элементы единоборств» 

Тематическое планирование, 9 класс 

№   

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Базовая часть  

1.1 Знания о физической культуре 8 

1.1.1 История физической культуры 2 

1.1.2 Физическая культура (основные 

понятия) 

2 

1.1.3 Физическая культура человека 4 

1.2 Способы физкультурной 

деятельности 

7 

1.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самонаблюдение и самоконтроль 2 

1.2.3 Оценка эффективности занятий 2 

1.3 Физическое совершенствование 73+14 (вариативная часть) 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
 

 Спортивные  игры 18 (+ 6 часов из вариативной части) 
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 Гимнастика с основами акробатики 18 

 Лыжная гонки 15 

 Легкая атлетика 18 

 

 Прикладно - ориентированная 

подготовка 

2 

1.6. Элементы единоборств 8 (из вариативной части) 

 ИТОГО: 102 

2.2.22. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

авторской программы: Виноградова, Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 

классы : рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Татарин. — М. : 

Просвещение, 2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями;  

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

 формирование способности предвидеть результаты своих действий, корректировать 

те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 

для оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из различных 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь 

на изученные правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способности предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 
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 оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять ошибки и 

недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы устранения 

негативных последствий. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать термины и понятия (в рамках изученных), пользоваться 

энциклопедиями и словарями для уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и событий, 

делать выводы о возможных способах их предупреждения. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий (в рамках изученного 

материала); 

 раскрывать особенности семьи как важного социального института;  

  характеризовать факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

 выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; 

 раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

 классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, 

отличать особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни отдельного человека и населения в масштабах региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, техногенные, 

социальные);  

 приводить информацию о таких ситуациях; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных 

ситуациях; 

 проявлять стремление противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, сверстников и взрослых;  

 организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности, включая в неё 

двигательную активность, закаливание и другие мероприятия; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании 

бытовыми электрическими и газовыми приборами; 

 правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила 

дорожного движения; 

 оказывать первую помощь при различных травмах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 5 класс  

 

Введение (1 ч) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Символическое изображение правил безопасности жизнедеятельности. Что такое здоровый 

образ жизни. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации.  
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Раздел 1. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (27 ч) 

 

Организм человека и его безопасность. Почему нужно знать свой организм. Особенности 

организма человека. Какие системы органов есть у человека. За что «отвечают» эти системы 

органов, их характеристика. Укрепление нервной системы: что нервная система «любит» и 

чего «не любит». Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные 

упражнения для утренней гимнастики. Правильное (рациональное) питание: умеренность, 

сбалансированность, разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», 

«быстрые»), их влияние на организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного 

питания. Признаки отравления. Первая помощь при отравлении. Аллергия. Здоровье 

органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. Первая помощь при 

повреждении глаз. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Умение 

сдерживать свои эмоции. Признаки стресса. Развитие волевых качеств. 

Социальное здоровье человека. Что определяет социальное здоровье человека. Умеем ли 

мы общаться. Учение — социально важная деятельность. Фанаты и поклонники. Чем 

опасен фанатизм.  

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ 

жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. 

Организованность и здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия 

сохранения здоровья. Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно 

вымытые овощи и фрукты как условие сохранения здоровья. Как не заразиться глистами. 

Дизентерия — болезнь грязных рук. Движение — это жизнь. Положительное влияние 

физкультуры на организм человека. Комплекс упражнений для поддержания двигательной 

активности. Программа повышения уровня своей физической подготовки. Поговорим о 

закаливании. Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Значение 

закаливания для здоровья человека. Правила закаливания. Компьютер и здоровье. 

Отрицательное влияние компьютера на здоровье человека: усталость, переутомление, 

перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, «синдром 

круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, которые 

позволяют не допустить негативных последствий при работе с компьютером. Безопасность 

в Интернете. Что нужно знать об интернет-мошенничестве. Как уберечь себя от 

инфекционных заболеваний. 

Раздел 2. Мой безопасный дом (4 ч) 

Наводим в доме чистоту. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние. 

Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. Чистота 

— важное условие успешной борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение 

гигиенических правил при проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка 

помещений). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности и предусмотрительности 

при проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила 

безопасного поведения при появлении запаха газа, при пожаре. Безопасное электричество 

и безопасный газ. Правила пользования электроприборами; условия для возникновения 

коротких замыканий и пожаров, получения ожогов и травм. Правила безопасного 

пользования газом. Первая помощь при ушибах, отравлении клеем, его парами, бытовым 

газом и электрическим током. 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

п/п 
Название раздела темы 

Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 27 

3. Мой безопасный дом 4 
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4. Резерв 3 

5. Итого 35 

                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 6 класс 

Введение (1 ч) 

 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Раздел 1. Школьная жизнь (13 ч) 

 

Виды современного транспорта. Какие виды транспорта существуют: наземный и 

подземный, воздушный, водный, космический. Наземный и подземный транспорт: 

рельсовый и безрельсовый.  

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Поведение на улицах и дорогах. Знание 

адреса школы, названий ближайших остановок транспорта. Участники дорожного 

движения: пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение Правил дорожного 

движения — главное условие сохранения жизни и здоровья. Необходимость внимательного 

отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки дорожного 

движения: предупреждающие, запрещающие, предписывающие и другие. «Дорожные 

ловушки». Правила передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и 

улицах. Правила безопасного поведения пешехода и пассажира. Правила безопасного 

поведения в самолёте, поезде, на теплоходе. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьных помещениях и 

на территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других 

школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может 

привести к беде. Предупреждение конфликтов. Признаки сотрясения мозга. Первая помощь 

при подозрении на сотрясение мозга, ушибах и кровотечениях. Заболевший ученик в школе. 

Помощь заболевшему сверстнику. Ориентирование в школьных помещениях. Меры по 

предупреждению пожаров. Правила эвакуации и безопасного поведения при пожаре. 

Первая помощь при отравлении угарным газом и при ожогах.  

Раздел 2. На игровой площадке (8 ч) 

Правила поведения на игровой площадке. Подготовка к прогулке: выбор обуви и 

одежды. Безопасное поведение на игровой площадке. Меры безопасности при пользовании 

качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и пр. 

Зимние игры. Безопасность при катании на санках и ледянках. Предусмотрительность и 

осторожность во время игр. Особенности поведения на игровой площадке при условии 

близости игровой зоны для самых маленьких детей. Оказание первой помощи при ушибах, 

вывихах и переломах. Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с 

собакой. Способность определить настроение и возможные действия животного по его позе 

и поведению. Предусмотрительность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

Раздел 3. Безопасность в обществе (социуме) (6 ч) 

Какие конфликты возникают в социуме. Что такое общество (социум). Понятие о 

конфликте. Мошенничество. Шантаж и угрозы — социальные опасности. Буллинг. 

Ответственность за буллинг, насилие и травлю. Опасные молодёжные увлечения. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Виды чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Понятие об экстремизме. Особо опасные чрезвычайные ситуации 

социального характера: вооружённые конфликты, террористические акты, массовые 

беспорядки.  

Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

граждан Российской Федерации. Политическая, социальная и воспитательная функции 

государства. Роль государства и каждого гражданина в предупреждении социальных 

чрезвычайных ситуаций. 

Тематическое планирование, 6 класс 
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№ 

п/п 
Название раздела темы 

Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Школьная жизнь 13 

3. На игровой площадке 8 

4. Безопасность в обществе (социуме) 6 

5. Резерв 7 

6. Итого 35 

 Тематическое планирование, 7 класс 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела темы 

Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. На природе 11 

3. Туристский поход: радость без неприятностей 13 

4. Когда человек сам себе враг 5 

5. Резерв 5 

6. Итого 35 

Содержание учебного предмета 

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1.  Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязаности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Безопасный отдых на водоемах Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 
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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 

РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

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 

 

РАЗДЕЛ IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
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Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при 

ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 

связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 

Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской помощи при укусе 

ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

Тема 7.  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 психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1. 
 Основы комплексной безопасности (12 часов)   

 

РАЗДЕЛ 2.  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуациях (12 часов)   

РАЗДЕЛ 3. 
Противодействия экстремизму в Российской Федерации (9 часов)   

РАЗДЕЛ 4. 
Основы здорового образа жизни (1 часов)  

Тематическое планирование, 9 класс  

№   

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

12 

1.1 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

12 

1.2 Основы здорового образа 

жизни 

9 

1.3 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

1 

 ИТОГО: 34 

 

2.2.23. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 5 класс на основе программы Н.Ф. Виноградовой «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»: 5 класс: методические рекомендации 

/ Н.Ф. Виноградова 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости за свое Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 принятие норм нравственного поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье; 

 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: 

 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 разной 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, отдельных особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

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, 
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И.Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, 

Л.Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

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. 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) 
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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, 5 класс 

№п/

п 

Название 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 

 Итого 35 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» 8 класс 

Планируемые образовательные результаты  
Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой 

опроса учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 

разборе различных дорожных ситуаций. В процессе изучения программы у 

восьмиклассников будут сформированы: 

• личностные УУД: 
*  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

*  установка на здоровый образ жизни; 

*  способность к самооценке. 

• регулятивные УУД: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 

способов её осуществления; 

*  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

*  адекватно воспринимать оценку учителя; 

*  устанавливать причинно-следственные связи. 

• познавательные УУД: 
- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

*  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

*  ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

*  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

* наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

• коммуникативные УУД: 
* участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 
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* оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

* читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

* выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

* не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

• предметные УУД: 
• название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 

разметки;  

• дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 

транспортных средств;  

• условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах 

и вне населённых пунктов (загородных дорогах);  

• опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в 

целом; 

• значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;   

• виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

• положения    регулировщика, соответствующие    сигналам    светофора    для 

участников дорожного движения; 

• виды перекрёстков;  

• значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 

световые, рукой;  

• наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП;  

• выбирать    безопасные    места    и    определять    условия, обеспечивающие 

безопасность   при   переходе   проезжей   части   дороги, железнодорожного переезда; 

• определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома;  

• пользоваться   общественным   транспортом, выполняя   правила   безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне 

общественного транспорта;  

• выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств;  

• выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

Содержание курса 

Раздел 1. Дорожная грамотность (13 ч.) 

     Почему происходят ДТП. Основные причины ДТП. 

      Элементы улиц, дорог. Полоса отвода, проезжая часть. Общая ширина улицы, тротуар, 

ширина проезжей части, пешеходный переход. Перекрёсток, площадь, их границы и виды. 

Главная, второстепенная улица, дорога. 

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения.     Название и 

назначение каждого знака.  

    Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и действия 

водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры.  

      Остановка и стоянка. Пешеходные переходы и остановки транспортных средств 

общего пользования. Порядок движения транспортных средств и пешеходов через 

железнодорожные переезды. 

       Условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

Неисправности.   Трогание с места и остановка. Правила и приёмы вождения лёгкого 

мотоцикла, мопеда.  

 Раздел 2. Медицина (5 ч.). Первая медицинская помощь оказывается при различных 

несчастных случаях и предназначена для проведения простейших медицинских 
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мероприятий, которые могут спасти жизнь и здоровье пострадавших, предупредить 

возможные осложнения и уменьшить тяжесть последствий травм или заболевания. 

Раздел 3. Транспорт (15 часов). Виды транспорта: велосипед, мопед, мотоцикл, 

общественный транспорт, железнодорожный, пассажирский. 

Раздел 4. Знай правила движенья как таблицу умноженья (2 часа). Итоговые занятия 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел  

Всего часов 

 

1 Дорожная грамотность 13 

2 Медицина 5 

3 Транспорт 15 

4 Знай правила движенья как таблицу умноженья 2 

 ИТОГО 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» 5а класс 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания в процессе 

общения; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дороге; 

• прогнозирование возникновения возможных опасных ситуаций на дороге и в транспорте; 

• адекватное оценивание ситуаций и безопасное поведение в сложных ситуациях, 

возникающих на дороге; 

• повышение дорожной грамотности учащихся; 

• сформированность мотивационно-поведенческой культуры учащихся на дороге; 

• повышение ответственности учащихся за своё поведение на дороге и неравнодушное 

отношение к действиям на дороге других участников дорожного движения; 

• формирование дисциплинированности, осторожности, информирование о безопасном 

движении как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

• формирование навыка оказания взаимной поддержки в совместной деятельности; 

• формирование активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения; 
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• вовлечение ученика в активную, творческую, осознанную, самостоятельную учебную и 

воспитательную деятельность, что позволяет повысить её роль в формировании 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

Метапредметные результаты: 

• умение ставить перед собой новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• способность 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 оценивания правильности выполнения учебной 

задачи, своих возможностей для принятия адекватного решения; 

• владение приёмами самоконтроля и самооценки, умение делать осознанный выбор в 

учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• способность осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Предметные результаты: 

• Правила дорожного движения, в частности правила, которые определяют управление 

мопедом, мотоциклом, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

• серии дорожных знаков и их представителей; 

• обязанности пешеходов и требования к движению велосипедистов; 

• название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

• дорожную разметку на проезжей части и в местах остановок маршрутных транспортных 

средств; 

• условия, обеспечивающие безопасность пешехода на дорогах в населённых пунктах и вне 

населённых пунктов (на загородных дорогах); 

• опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

• значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

• виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

• значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств (звуковые, световые, 

рукой); 

• наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие 

к ДТП; 

• работать с ПДД, выделять нужную информацию; 

• анализировать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения; 

• определять административную, уголовную, гражданскую, морально-нравственную 

ответственность за нарушения в области дорожного движения (особенно за нарушение 

Правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, мопедами и 

мотоциклами); 

• анализировать собственное поведение и поведение другого человека в дорожно-

транспортной ситуации; 

• читать информацию по дорожным знакам; 

• оценивать дорожную ситуацию; 

• анализировать дорожную ситуацию, оперативно принимать решения и корректировать 

своё поведение; 

• выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

• определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 
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• пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта; 

• выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

• выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств; 

• выявлять факторы, потенциально опасные для жизни и здоровья людей на дороге. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. История правил дорожного движения (2 часа) 

 История возникновения разных видов транспорта. История возникновения Правил 

дорожного движения. 

Раздел 2. Этика и культура транспортного поведения (9 часов). Город, в котором мы 

живём. Акция «Письмо водителю». Дорога из дома в школу. Оформление маршрутного 

листа. Пешеход. Безопасность пешехода. Понятие «пассажиры». Виды общественного 

транспорта. Обозначение мест ожидания общественного транспорта (остановок). Правила 

поведения на остановках и в салоне транспорта. Правила посадки в транспорт и выхода из 

него. Правила перехода на другую сторону проезжей части после выхода из общественного 

транспорта. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 

Раздел 3. Дорожные знаки (6 часов) Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки. 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные 

знаки. Знаки сервиса. 

Раздел 4. Светофор (3 часа) Светофор — техническое устройство, регулирующее 

движение транспорта и пешеходов. Назначение светофора и его сигналы. Светофоры 

транспортные и пешеходные. Регулировщик и его сигналы. 

Раздел 5. Изучение правил дорожного движения. (10 часов.)  

Правостороннее и левостороннее движение. Двустороннее и одностороннее движение. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Пешеходные переходы. Городские улицы и 

загородные дороги. Соблюдение техники безопасности при движении в группах вдоль 

Дорог. Где можно и где нельзя играть. Неблагоприятные климатические и природные 

явления на дороге. Особенности дорожного движения зимой.   Причины дорожно-

транспортных происшествий. Предупреждение опасных ситуаций на дорогах. Роль 

водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного движения Раздел 

6. Велосипед. (3 часа) Устройство велосипеда. Исправность тормозов — гарантия 

остановки. Правила безопасности при катании на велосипеде. Предупредительные сигналы 

велосипедистов. Кто может водить велосипед. Особенности управления велосипедом. 

Раздел 7. Основы оказания первой доврачебной помощи. (2 часа) Первая помощь при 

ДТП. Аптечка авто и ее содержание.  

Тематическое планирование 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 История правил дорожного движения. 2 

2 Этика и культура транспортного поведения 9 

3 Дорожные знаки 6 

3 Светофор 3 

4 Изучение правил дорожного движения. 10 

5 Велосипед 3 

6 Основы оказания первой доврачебной помощи. 2 
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 Итого 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» 5б класс 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

 развитие личностных качеств, которые обеспечивают его собственную безопасность 

в различных жизненных ситуациях; 

 понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

 формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного движения; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и жизненного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание курса 

Раздел 1. Дорожная грамота (10 часов). Правила дорожные знать каждому положено. 

История возникновения правил дорожного движения. Улица, транспорт и пешеходы. 

Скрытые опасности на дороге. Тренинг. Определение наиболее опасных участков дороги. 

Остановочный и тормозной путь. Встреча с работниками ГИБДД. Викторина по ПДД. 

Практическое занятие. «Чтоб дорогу перейти во все стороны гляди». 

Раздел 2. Транспортные средства (3 часа). Краткая история колеса. Краткая история 

автомобиля. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе, трамвае. Краткая история 

возникновения общественного транспорта. Конкурс детского рисунка. 

Раздел 3. Правила дорожного движения (12 часов). Движение пешеходов. Права и 

обязанности пешеходов. Конкурс рисунков «Нарушители». Игры детей и дорожная 

безопасность. Причины дорожных аварий. Перекресток и опасные повороты. Переход 

улицы с двусторонним движением. Железнодорожный переезд. Правила перехода 

железной дороги. Конкурс рисунков «Кто виноват?» 

Правила дорожного движения велосипедиста. Настольные игры по ПДД Дорожно-

транспортные происшествия. 

Раздел 4. Наш друг – Светофор (3 часа). Знакомство с транспортом города. Сигналы, 

подаваемые водителями, транспортных средств. Викторина «Красный, желтый, зеленый». 

Раздел 5. Дорожные знаки (7 часов). Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки 

сервиса. КВН «Знай правила движения как таблицу умножения. Дорожные знаки для 

пешеходов. Дорожные знаки для водителей. Виды дорожной разметки. Игра «Знатоки 

дорожных знаков». Игра «угадай дорожную линию». 
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Тематическое планирование 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Дорожная грамота 10 

2 Транспортные средства 3 

3 Правила дорожного движения 12 

4 Наш друг - Светофор 3 

5 Дорожные знаки 7 

 Итого 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» 6а класс 

      Настоящая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» для учащихся 

6-А класса разработана на основе «Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией 

В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 
- Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

- Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

-Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

- Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
- Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

- Использовать различные способы поиска информации на заданную тему. 

- Собирать и обрабатывать материал, учиться его передавать окружающим разными 

способами. 

- Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

- Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (ПДД) 

- 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. 

Предметные результаты: 

- изучение ПДД; 

 - знание  ПДД; 

- обозначение ПДД; 

 -решение лабиринтных задач (маршруты фигур) на шахматном   материале. 

Содержание курса 
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1. Вводное занятие (1 ч) 

2.Правила поведения на дороге. (10ч). 

3. Знаки дорожного движения (10 ч). 

4. Твой маршрут (10 ч). 

5. Повторение изученного.  (4 ч). 

Тематическое планирование 
№ 

раздела 

Разделы  Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Правила поведения на дороге 10 

3 Знаки дорожного движения 10 

4 Твой маршрут 10 

5 Повторение изученного 4 

 Итого: 35 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» 6б класс 

Планируемые образовательные результаты 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой 

опроса учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 

разборе различных дорожных ситуаций. В процессе изучения программы у будут 

сформированы: 

Личностные УУД: 
  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

  установка на здоровый образ жизни; 

  способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 

способов еѐ осуществления; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  адекватно воспринимать оценку учителя; 

  устанавливать причинно-следственные связи. 

 Познавательные УУД: 
- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 
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 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Предметные УУД: 
 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 

разметки;  

 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 

транспортных средств;  

 условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах 

и вне населѐнных пунктов (загородных дорогах);  

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в 

целом; 

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;   

 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

 положения    регулировщика, соответствующие    сигналам    светофора    для 

участников дорожного движения; 

 виды перекрёстков;  

 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 

световые, рукой;  

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП;  

 выбирать    безопасные    места    и    определять    условия, обеспечивающие 

безопасность   при   переходе   проезжей   части   дороги, железнодорожного переезда; 

 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома;  

 пользоваться   общественным   транспортом, выполняя   правила   безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне 

общественного транспорта;  

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств;  

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств 

Содержание курса 
1. Раздел 1. Правила безопасного движения – 2 часа. Повторение правил движения 

пешеходов по улицам и дорогам. Пользование общественным транспортом. Дисциплина, 

культура, поведение. 

2. Раздел 2. Причины дорожно-транспортных происшествий – 2 часа. Увеличение 

населения. Градостроение. Рост числа транспортных средств. Интенсивность 

движения. Перспективы развития транспорта.  

Причины ДТП и меры их предупреждения в районе, крае, стране. 

3. Раздел 3. Движение транспортных средств – 3 часа. Организация движения 

транспортных средств. Скорость и её ограничение. Начало движения. Расположение 

транспортных средств при движении. Осветительные приборы транспортных 

средств. Средства предупредительной сигнализации. Маневрирование. 

4. Раздел 4. Скорость движения, дистанция, обгон, встречный разъезд – 3 часа. С 

какой скоростью разрешается водителю вести автомобиль в населенных пунктах, на 

междугородних трассах. Дистанция, интервал, рядность. Перестроение. 

Правостороннее движение. Скорость в зависимости от вида транспортных средств. 

5. Раздел 5. Остановочный пункт транспортных средств – 3 часа. Время, 

необходимое для остановки транспортных средств. Расчет остановочного пути. 

Факторы, влияющие на величину остановочного пути. Какую опасность 

представляет собой автомобиль для пешехода. 

6. Раздел 6. Назначение номерных опознавательных знаков, надписей на 

транспортных средствах – 3 часа. Номерные опознавательные и 
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предупредительные знаки, надписи на транспортных средствах, место их установки 

и назначение. Опознавательные знаки длинномерного транспортного средства, 

автопоезда, глухого водителя, инвалида, врача. Обозначение буксирного троса. 

Значение опознавательных и предупредительных знаков для пешеходов. 

7. Раздел 7. Действия граждан при дорожно-транспортных происшествиях - 3 часа. 

Оказание доврачебной медицинской помощи. Автоаптечка. Вызов врача. Собрать 

информацию при ДТП и сообщить в ГИБДД. 

8. Раздел 8. Дорожная разметка – 3 часа. Повторение материала за 5 класс. Линии, 

делящие проезжую часть на полосы и ряды (назначение и роль в регулировании 

дорожного движения). Линия – «Стоп». Линии – «Остановки маршрутных 

транспортных средств и остановки такси». Линии, где запрещена остановка 

транспортных средств. 

9. Раздел 9. Дорожные знаки – 3 часа. Повторение материала за 5 класс. 

Предупреждающие: пересечение с трамвайной линией – 1.5., пересечение 

равнозначных дорог – 1.3., пересечение с круговым движением – 1.7., светофорное 

регулирование – 1.8., разводной мост- 1.9.,, выезд на набережную 1.10., скользкая 

дорога – 1.15., двустороннее движение – 1.19., пересечение с велосипедной 

дорожкой – 1.22., перегон скота – 1.24. 

Приоритетные: движение без остановки запрещено – 2.5. 

Запрещающие: движение мотоциклов запрещено – 3.5., опасность – 3.17. 2., остановка 

запрещена – 3.27., движение транспортных средств с опасными и взрывчатыми грузами – 

3.32., 3.33. 

Предписывающие: направление движения – 4.1.1., 4.4. 

Информационно-указательные: дорога для автомобилей – 5.3., предварительный указатель 

направления – 5.20.1., указатель расстояний – 5.27. 

Сервиса: больница – 6.2., пункт питания – 6.7., гостиница или мотель – 6.9. 

Дополнительной информации (таблички): направление главной дороги – 7.13., опасная 

обочина – 7.12., полоса движения -  7.14. 

10. Раздел 10. Сигналы светофора, регулировщика – 3 часа. Повторение материала 

за 5 класс. Разбор конкретных ситуаций движения транспортных средств и 

пешеходов. Регулировщик. Положение корпуса и жесты. 

11. Раздел 11. Езда на велосипеде – 3 часа. Повторение материала 5 класса. Езда на 

велосипеде на закрытой площадке. Учебная езда на велосипеде под наблюдением 

учителя. Особенности управления данными транспортными средствами. ДТП и 

меры их предупреждения. 

12. Раздел 12. Технически требования, предъявляемые к велосипеду – 1 час. 

Устройство велосипеда. Техническое обслуживание. 

13. Раздел 13. На железной дороге, движение через железнодорожные пути – 1 час. 

Повторение правил пользования железнодорожным транспортом и поведения 

вблизи железной дороги. Культура поведения и меры предосторожности. Правила 

проезда, перехода, прогона скота через железнодорожные переезды. 

14. Раздел 14. Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП – 1 час. На 

подготовленном ватмане учащиеся вычерчивают план наиболее сложной дорожной 

ситуации, решают ту или иную комбинацию.  

15. Раздел 15. Проведение конкурса по теоретическим знаниям ПДД и 

практическим навыкам езды на велосипедах – 1 час. На специально размеченной 

площадке организовываются комплексные соревнования, игры на лучшее знание 

ПДД велосипедистами, пешеходами, пассажирами.  

                                        Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Правила безопасного движения 2 
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2. Раздел 2. Причины дорожно-транспортных происшествий 2 

3. Раздел 3. Движение транспортных средств 3 

4. Раздел 4. Скорость движения, дистанция, обгон, встречный разъезд 3 

5. Раздел 5. Остановочный пункт транспортных средств 3 

6. Раздел 6. Назначение номерных опознавательных знаков, надписей на 

транспортных средствах 

3 

7. Раздел 7. Действия граждан при дорожно-транспортных 

происшествиях 

3 

8. Раздел 8. Дорожная разметка 3 

9. Раздел 9.  Дорожные знаки 3 

10. Раздел 10. Сигналы светофора, регулировщика    3 

11. Раздел 11. Езда на велосипеде 3 

12. Раздел 12. Технически требования, предъявляемые к велосипеду 1 

13. Раздел 13. На железной дороге, движение через железнодорожные 

пути 

1 

14. Раздел 14. Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП 1 

15. Раздел 15. Проведение конкурса по теоретическим знаниям ПДД и 

практическим навыкам езды на велосипедах. 

1 

 Всего 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» 7а класс 

Планируемые образовательные результаты 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой опроса 

учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 

разборе различных дорожных ситуаций. В процессе изучения программы у будут 

сформированы: 
• личностные УУД: 
*  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

*  установка на здоровый образ жизни; 

*  способность к самооценке. 

• регулятивные УУД: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 

способов еѐ осуществления; 

*  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

*  адекватно воспринимать оценку учителя; 

*  устанавливать причинно-следственные связи. 

• познавательные УУД: 
- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

*  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

*  ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

*  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

* наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

• коммуникативные УУД: 
* участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 
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* оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

* читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

* выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

* не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

• предметные УУД: 
- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки;  

- дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных 

средств;  

- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и вне 

населѐнных пунктов (загородных дорогах);  

- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

- значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;   

виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

- положения    регулировщика, соответствующие    сигналам    светофора    для участников 

дорожного движения; 

- виды перекрёстков;  

- значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

рукой;  

- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие 

к ДТП;  

- выбирать    безопасные    места    и    определять    условия, обеспечивающие безопасность   

при   переходе   проезжей   части   дороги, железнодорожного переезда; 

- определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома;  

- пользоваться   общественным   транспортом, выполняя   правила   безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта;  

- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств;  

- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

Содержание курса 

Раздел 1. Дорожно-транспортные происшествия – 2 часа. Почему происходят ДТП. 

Статистика ДТП. Распределение ДТП по сезонам, дням, неделям, времени суток, 

категориям дороги, видам транспортных средств и другим факторам. Особенности ДТП в 

городах, на загородных дорогах, в сельской местности. Основные причины ДТП. 

Раздел 2. Элементы улиц, дорог, дорожные знаки – 2 часа. Элементы улиц, дорог. 

Полоса отвода, проезжая часть и т.д. Общая ширина улицы, тротуар, ширина проезжей 

части, пешеходный переход и т.д. Перекресток, площадь, их границы и виды. Главная, 

второстепенная улица, дорога. Улица, дорога с односторонним движением (реверсивным 

движением, дать понятие).  Покрытие дорог в городской черте, за городом, дороги в 

сельской местности.  

Раздел 3. Этика участника дорожного движения – 3 часа. Нормы и стандарты поведения 

человека. Этика участника дорожного движения и его взаимоотношения с другими 

участниками дорожного движения, с представителями органов полиции в том числе 

ГИБДД. Этика водителя авто-мототранспортных средств при ДТП, при взаимодействии с 

окружающей средой. Проявление этических норм водителем в практической деятельности. 

Раздел 4. Правовые основы. Дисциплинарная, административная, уголовная и 

гражданская ответственность за нарушение ПДД участниками дорожного движения – 

3 часа.   Социально-экономические и правовые последствия ДТП и нарушений ПДД. Виды 

правонарушений и ответственность за них. Дисциплинарный проступок. 
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Административная ответственность. Значение гражданской ответственности. Понятие 

вреда, ущерба, противоправности, причинной связи и виды в ДТП. Возмещение ущерба, 

ответственность. Понятие об уголовной ответственности и основание для нее.  

Раздел 5. Служба ГИБДД – 3 часа. Организация и работа службы ГИБДД. Важная 

ответственная задача – обеспечение безопасности движения. Разъяснительная работа с 

населением, воспитательная работа с подрастающим поколением участников дорожного 

движения, контроль за выполнением всеми участниками движения ПДД, технического 

состояния транспортных средств и дорог – вот главный критерий в службе ГИБДД по 

предупреждению ДТП. 

Раздел 6. Действия граждан при ДТП – 3 часа.  Общие понятия о первой доврачебной 

помощи лицам, пострадавшим при ДТП. Рассказать о наиболее характерных травмах при 

ДТП, их последствия на здоровье человека. Показать основные приемы оказания 

медицинской помощи при переломах, шоке, дезинфицировании ран, накладывании повязок 

и т.п. Вызвать скорую.  Оградить место происшествия. Сообщить в ГИБДД, записать 

фамилию, имя, отчество очевидцев и их адреса, сохранить следы происшествия. 

Раздел 7. Дорожная разметка и ее характеристика- 3 часа. Значение разметки в общей 

системе организации дорожного движения. Классификация разметки. Горизонтальная 

разметка: назначение, цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. 

Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка: назначение, цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

    Раздел 8. Дорожные знаки – 3 часа. Значение дорожных знаков в общей системе 

организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Дублирующие, 

сезонные и временные. Название и назначение каждого знака. Действия водителя и 

пешехода, приближающегося к участку дороги, обозначенному соответствующим 

дорожным знаком. 

     Раздел 9.  Сигналы светофора и их значение, сигналы регулировщика   – 3 часа. 

Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и действия 

водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. 

Светофоры для регулирования движения трамваев и других маршрутных транспортных 

средств. Пешеходные светофоры. Значение сигналов регулировщиков для рельсовых и 

безрельсовых транспортных средств, для пешеходов. Порядок остановки при сигналах 

светофора и регулировщика, запрещающих движение. Действия участников дорожного 

движения в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. 

Раздел 10. Порядок движения транспортных средств и пешеходов   – 3 часа. 

Предупредительные сигналы. Начало движения. Изменение направления движения. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения и дистанция. 

Обгон и встречный разъезд.  Остановка и стоянка. Пешеходные переходы и остановки 

транспортных средств общего пользования. Порядок движения транспортных средств и 

пешеходов через железнодорожные переезды (регулируемые и нерегулируемые).       

Раздел 11. Езда на велосипеде – 3 часа. Особенности управления данным транспортным 

средством. ДТП и меры их предупреждения. 

Раздел 12. Технически требования, предъявляемые к велосипеду – 3 часа. Устройство 

велосипеда. Техническое обслуживание. 

Раздел 13. Проведение конкурса по теоретическим знаниям ПДД и практическим 

навыкам езды на велосипедах – 1 час. На специально размеченной площадке 

организовываются комплексные соревнования, игры на лучшее знание ПДД 

велосипедистами, пешеходами, пассажирами.  

Тематическое планирование 
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№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Дорожно-транспортные происшествия 2 

2. Раздел 2. Элементы улиц, дорог, дорожные знаки 2 

3. Раздел 3. Этика участника дорожного движения 3 

4. Раздел 4. Правовые основы. Дисциплинарная, административная, 

уголовная и гражданская ответственность за нарушение ПДД 

участниками дорожного движения. 

3 

5. Раздел 5. Служба ГИБДД 3 

6. Раздел 6. Действия граждан при ДТП 3 

7. Раздел 7. Дорожная разметка и ее характеристика 3 

8. Раздел 8. Дорожные знаки 3 

9. Раздел 9. Сигналы светофора и их значение, сигналы регулировщика 3 

10. Раздел 10. Порядок движения транспортных средств и пешеходов 3 

11. Раздел 11. Езда на велосипеде 3 

12. Раздел 12. Технически требования, предъявляемые к велосипеду 3 

13. Раздел 13. Проведение конкурса по теоретическим знаниям ПДД и 

практическим навыкам езды на велосипедах. 

1 

 Всего 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога» 7б класс 

Планируемые образовательные результаты 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой 

опроса учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 

разборе различных дорожных ситуаций. В процессе изучения программы у 

второклассников будут сформированы: 

личностные УУД: 
*  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

*  установка на здоровый образ жизни; 

*  способность к самооценке. 

регулятивные УУД: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность  принимать  и  сохранять  цели  предстоящей учебной  деятельности, поиска 

способов еѐ осуществления; 

*  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

*  адекватно воспринимать оценку учителя; 

*  устанавливать причинно-следственные связи. 

познавательные УУД: 
- осуществлять  анализ  объекта  с  выделением  существенных  и  несущественных 

признаков; 
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*  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

*  ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые  и сложные вопросы учителя,  самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

*  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

* наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

коммуникативные УУД: 
* участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

* оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

* читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

* выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

* не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

 предметные УУД: 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 

разметки;  

• дорожную  разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных 

средств;  

• условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и 

вне населѐнных пунктов (загородных дорогах);  

• опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

• значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

• виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

• положения    регулировщика,    соответствующие    сигналам    светофора    для 

участников дорожного движения; 

• виды перекрёстков;  

• значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

рукой;  

• наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие 

к ДТП;  

• выбирать    безопасные    места    и    определять    условия,    обеспечивающие 

безопасность   при   переходе   проезжей   части   дороги,   железнодорожного переезда; 

• определять виды перекрѐстков в районе расположения школы, дома;  

• пользоваться   общественным   транспортом,   выполняя   правила   безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне 

общественного транспорта;  

• выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств;  

• выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

Содержание курса 

Раздел 1. Безопасность движения (7 ч.). Почему происходят ДТП. Статистика ДТП. 

Распределение ДТП по сезонам, дням, неделям, времени суток, категориям дороги, видам 

транспортных средств и другим факторам. Особенности ДТП в городах, на загородных 

дорогах, в сельской местности. Основные причины ДТП. Элементы улиц, дорог. Полоса 

отвода, проезжая часть. Общая ширина улицы, тротуар, ширина проезжей части, 

пешеходный переход. Перекрёсток, площадь, их границы и виды. Главная, второстепенная 

улица, дорога. Улица, дорога с односторонним движением. Покрытие дорог в городской 

черте, за городом, дороги сельской местности. Нормы и стандарты поведения человека. 
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Этика участника дорожного движения и его взаимоотношения с другими участниками 

дорожного движения, с представителями органов полиции, в том числе ГИБДД. Этика 

водителя авто - мототранспортных средств при ДТП, при взаимодействии с окружающей 

средой.  

Раздел 2. Правовые основы (7 ч.). Социально-экономические и правовые последствия 

ДТП и нарушений ПДД. Виды правонарушений и ответственность за них по российскому 

законодательству. Дисциплинарный проступок. Административная ответственность. 

Значение гражданской ответственности. Понятие вреда, ущерба, противоправности, 

причинной связи и виды ДТП. Возмещение ущерба, ответственность. Понятие об 

уголовной ответственности и основание для неё. Служба ГИБДД. Организация и работа 

службы ГИБДД. Разъяснительная работа с населением, воспитательная работа с 

подрастающим поколением участников дорожного движения, подготовка водительских 

кадров, контроль за выполнением всеми участниками движения ПДД, техническое 

состояния транспортных средств и дорог - вот главный критерий в службе ГИБДД по 

предупреждению ДТП, но не наказание. Они берегут жизнь и здоровье наших детей. Общие 

сведения о первой доврачебной помощи лицам, пострадавшим при ДТП.  

Раздел 3. Регулирование дорожного движения (21 ч.). Значение разметки в общей 

системе организации дорожного движения. Классификация разметки. Горизонтальная 

разметка. Вертикальная разметка. Значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Дублирующие, сезонные и 

временные. Название и назначение каждого знака. Действия водителя и пешехода, 

приближающего к участку дороги, обозначенному с соответствующим дорожным знаком. 

Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и действия 

водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. 

Светофоры для регулирования движения трамваев и других маршрутных средств. 

Пешеходные светофоры. Значение сигналов регулировщиков для рельсовых и 

безрельсовых транспортных средств, для пешеходов. Порядок остановки при сигналах 

светофора и регулировщика, запрещающих движение. Действия участников дорожного 

движения в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. Предупредительные сигналы. Начало движения. Изменение 

направления движения. Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость 

движения и дистанция. Обгон и их встречный разъезд. Остановка и стоянка. Пешеходные 

переходы и остановки транспортных средств общего пользования. Порядок движения 

транспортных средств и пешеходов через железнодорожные переезды. Условия, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Неисправности. Опасные 

последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями, угрожающими 

безопасности дорожного движения. Техника пользования органами управления 

мотоциклом. Трогание с места и остановка. Правила и приёмы вождения лёгкого 

мотоцикла, мопеда. Прямолинейное движение, объезд неподвижного препятствия. 

Тематическое планирование 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 

 

Безопасность движения 7 

2 

 

Правовые основы 7 

3 

 

Регулирование дорожного движения 21 

 Итого 35 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Жизнь без опасности» 9 класс 

Планируемые образовательные результаты 
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Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой 

опроса учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 

разборе различных дорожных ситуаций. В процессе изучения программы у учащихся будут 

сформированы: 

• личностные УУД: 
*  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

*  установка на здоровый образ жизни; 

*  способность к самооценке. 

• регулятивные УУД: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность  принимать  и  сохранять  цели  предстоящей учебной  деятельности, поиска 

способов еѐ осуществления; 

*  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

*  адекватно воспринимать оценку учителя; 

*  устанавливать причинно-следственные связи. 

• познавательные УУД: 
- осуществлять  анализ  объекта  с  выделением  существенных  и  несущественных 

признаков; 

*  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

*  ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые  и сложные вопросы учителя,  самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

*  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

* наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

• коммуникативные УУД: 
* участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

* оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

* читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

* выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

* не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

• предметные УУД: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей: 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения.  
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-  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его.  

-  знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; умения 

оказывать первую медицинскую помощь 

- формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Содержание курса  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч.) 

Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 ч.) 
Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в 

городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе (с взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым человеком). 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера (6 ч.) 
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование дорожного 

движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Особенности перевозки пассажиров 

грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. Общие обязанности водителя. Велосипедист — 

водитель транспортного средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к 

техническому состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения 

на дороге. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при 

занятиях физической культурой и спортом. 
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Глава 3. Опасные ситуации природного характера (3 ч.) 
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных явлении. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (3 ч.) 
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, наводнения, ураганы, бури, 

смерчи, сели, оползни, обвалы). Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных 

объектах; аварии на пожарных -взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. 

Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной местности 

Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (2 

ч.) 
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. Решение ситуативных задач. 

Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми, и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных 

ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в 

подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД 

и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице. 

Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства (3 ч.) 
Экстремизм и терроризм, основные понятия, причины их возникновения. Виды 

экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч.) 

Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч.) 
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как 

основные составляющие здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода, гигиена питания. 

Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье (3 ч.) 
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для 

совершенствования духовных и физических качеств. Вредные привычки (курение, 
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употребление алкоголя), их отрицательное влияние на развитие способностей человека и 

его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья человека. Как 

уберечь себя от курения. 

Алкоголь — наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность, отношение Человека, 

ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек». Обсуждаемые вопросы: 

Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие человека, на его 

физические и умственные способности. 

Почему курение и употребление спиртных напитков не совместимо с занятиями 

физической культурой и спортом? 

Как подготовить себя к тому, чтобы твердо сказать «нет!», когда предлагают сигарету или 

спиртное. 

Глава 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (6 ч.) 
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», правила ее 

вызова. Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. По выбору преподавателя 

отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при отравлении 

медикаментами, препаратами бытовой химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным 

газом. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количеств

о часов 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства»  22 

 Глава 1 - Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 

 Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера  6 

 Глава 3. Опасные ситуации природного характера  3 

 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  
3 

 
Глава 5.Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 
2 

 
Глава 6.Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства 
3 

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 12 

 
Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни 
3 
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 Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье 3 

 Глава 9. Первая помощь и правила ее оказания 6 

 Итого 34 



 377 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История и культура Алтая»  

9 классы 

Планируемые образовательные результаты  

Обучение учащихся 9-х классов   по программе внеурочной деятельности «История 

и культура Алтая», в контексте требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, направлено на достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

 - сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к народам Алтайского 

края, чувства ответственности перед малой Родиной, гордости за свой край, его замечательных 

представителей в различных сферах деятельности, за прошлое и настоящее родного края; 

 - становление гражданской позиции как активного и ответственного члена общества Алтайского 

края, осознающего свои конституционные права и обязанности, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 - готовность к служению Отечеству и его защите, в том числе и защите малой родины; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; - 

толерантное сознание и поведение в крае, где сочетаются различные народы с их самобытной 

культурой, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для достижения общего блага;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

-  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать;  

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

 - сформированность представлений о современной краеведческой науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития края в масштабах 

России; 

 - владение комплексом знаний об истории Алтайского края, России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять краеведческие знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 - владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

краеведческой тематике. 

Содержание курса 

Введение - 1 час.  
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Раздел 1. Древний Алтай - 8 часов. 

Древнейшие люди. Хозяйство древних охотников и собирателей, их быт и жилище.  

Находки на Улалинке. Денисова пещера.  

Изменение форм хозяйства: повышение роли рыболовства, новая техника обработки камня 

(пиление, шлифование), изготовление керамической посуды. Древнейшие погребения. 

Первые металлические изделия (украшения, ножи, копья). Появление производящего хозяйства 

(скотоводства). Могильник Большой Мыс.  

Население в бронзовом веке. Хозяйство и быт. Поселения и жилища (Костенкова избушка, 

Фирсово). 

Населения в раннем железном веке. Железноделательное производство. Поселения на Ближних 

Елбанах. 

Скифо-сакские племена. Пазырыкская культура. 

 Искусство – скифо-сибирский звериный стиль. Погребальная обрядность. 

 Раздел 2. Средневековый Алтай -  8 часов.  

 Великое переселение народов. Роль кочевников в формировании европейских государств. 

 Тюркский каганат – первая евразийская империя. Государственное устройство.  

 Этнокультурная ситуация на территории Алтая. Взаимоотношения древних тюрок с местным 

населением Верхнего Приобья. Культура тюрков на Алтае: курганные могильники, город – 

крепость, рисунки – граффити, каменные изваяния. 

 Руническая письменность. Музыкальное творчество алтайцев. Песенные жанры, древнее 

горловое пение. Музыкальные инструменты. 

 Монгольское время. Алтай в составе Золотой и Белой орды. Погребения воинов и рядовых 

общинников.      

 Образование Джунгарского ханства. Появление западных монголов на Алтае. Подчинение 

алтайских племен джунгарам. Северные и южные алтайцы (расселение, состав, специфика 

хозяйства и быта).        

 Особенности мифологических представлений кочевых племен Алтая. Культурнобытовые 

традиции. Представления алтайцев о добре и зле, о гостеприимстве, семейном счастье и 

благополучии и их отражения в сказках и легендах. 

  Художественно-поэтические образы алтайских богатырей – воинов и охотников в героических 

сказаниях. 

Раздел 3.  История Алтая в Новое время – 9 часов. 

Первое знакомство русских с Алтаем в 17-18 веках Заселение русскими Алтая в первой половине 

18 в. 

Взаимовлияние культуры русских и коренного населения. 

 Горное дело и его роль в хозяйственном и культурном освоении Алтая в 18 в. 

 Становление демидовских предприятий на Алтае. Колывано-Воскресенский и Барнаульский 

заводы. 

Алтайский горный округ в 18 в.- вотчина русских царей.  Культура Алтая в 18 в.   Население 

Алтайского Горного округа в 19-начале 20 в.в.  Хозяйство Алтайского Горного округа.     Влияние 

реформы 1861 года на сельское хозяйство. 

 Возникновение предпринимательского сельского хозяйства. 

 Общественно-политическая жизнь на Алтае.  Культура Алтая в 19-начале 20 в.в.                                 

Раздел 4.    Алтай в Новейшее время - 8 часов.  

 Край в бурных событиях истории России в первые десятилетия 20 века. Революционные события 

в 1905-1907 годах. I Мировая война и социально-экономическое положение края. 

  Революции 1917 года и Гражданская война на Алтае.  

Край в 20 – 30 годы.Колхозное строительство. Индустриализация региона. Общественно-

политическая жизнь Алтая.  
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Край в годы Великой Отечественной войны. Наши земляки – герои Великой Отечественной 

войны. Труженики Алтая – фронту: «Все для фронта, все для Победы!» 

Край в 50-90 годы.   Освоение целинных и залежных земель на Алтае. Реализация программы по 

развитию сельского хозяйства. 

Промышленное развитие. Алтайский край в годы 8 и 9 пятилеток. Подъем развития хозяйства. 

Социальное развитие села: успехи и недостатки. Начало застоя в хозяйстве. Примеры проявления 

кризисных явлений. Проблемы 90-х годов ХХ века. 

 Культура края в 50-90-е годы 20 века. Знаменитые земляки 

 Алтайский край на современном этапе.  Место и роль Алтайского края в российской истории и 

культуре. Столица Алтайского края – город Барнаул. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела, темы 

 

Количество часов 

1 Введение  1 

2 Раздел 1. Древний Алтай 8 

3 Раздел 2. Средневековый Алтай 

 

8 

4 Раздел 3. История Алтая в Новое время 

 

9 

5 Раздел 4. Алтай в Новейшее время  

 

8 

 Итого  34 часа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОДНКНР» 5 классы 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости за свое Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности); 

принятие норм нравственного поведения; 

проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье; 

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: 

владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 
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(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 разной 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, отдельных особенностях традиционных религий России; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

Содержание курса 

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. Гамзатов, 

Л.Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

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 
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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. 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 

№п/

п 

Название 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 

 Итого 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 8-9 

классы 

Планируемые образовательные результаты 
 

 Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

-  выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 

результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

-  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

-  проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию. 

Содержание курса 

8 класс 

 Теоретический модуль 

Тема 1. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Чем проект 

отличается от исследования. Где использует человек проекты, с какой целью? 

Тема 2. Знакомство с основными правилами сотрудничества. Как работать без конфликтов? 

Как увидеть проблему? Что такое суждение? Знакомство с классификацией. Знакомство с 

умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. 

Тема 3. Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, 

составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Выполнение практической 

части, заданий (практические задания типа «что сначала, что потом..») 

Тема 4. Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания по созданию 

схем, графиков. 

Тема 5. Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое справочник, 

энциклопедия и т.п. 
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Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

9 класс 

Теоретический модуль 

Тема 1. Этапы проектной деятельности. Проект предполагает выполнение взаимосвязанных 

действий для достижения определенных целей. Знакомство с понятием «проект», где могут быть 

использованы проекты. Чем проект отличается от исследования. Где использует человек 

проекты, с какой целью? 

Тема 2. Знакомство с основными правилами поискового этапа. Поиск и анализ проблемы, 

выбор темы проекта, определение задач, планирование проектной деятельности, сбор, изучение 

и обработку информации по теме проекта. 

Тема 3. Знакомство с понятиями конструкторского этапа. Поиск оптимального решения 

задачи проекта, исследование вариантов конструкции продукта труда с учетом требований 

дизайна. На этом этапе особое внимание уделяется составлению конструкторской документации 

(схем, рисунков, графиков). Практические задания по созданию схем, графиков. 

Тема 4. Знакомство с понятиями технологического этапа. Составление плана практической 

реализации проекта, составление технологических карт, выбор материалов, инструментов, 

оборудования, текущий контроль качества запланированных операций, изготовление изделия, 

внесение изменений в конструкцию и технологию. 

 Тема 5. Заключительный этап. Анализ результатов проектной деятельности и полученного 

изделия, определение возможностей использования результатов выполнения проекта. Важно 

оценить как продукт труда, так и качество проектирования. 

Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

 

8-9 классы    

Практический модуль 
Тема 7. Подготовка проекта «Новогодние праздники!». Предполагаемые темы проекта: «Мой 

подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой праздник», конкурс 

проектов «Вместо елки-букет» 

Тема 8. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой досуг», 

«Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Тема 9.  Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с природой», «Мы 

класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за жизнь!», «Чистый двор», 

«Чистый класс». 

Тема 10. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и политика», «Учимся 

строить отношения», «Рука помощи». 

Тема 11. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные традиции», 

«День матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — вместе», «Нам весело в школе 

живется». 

Тема 12. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. 

Представление своих проектов. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

8 класс 9 класс Всего  

1 Теоретический модуль 11 8 25 

2 Практический модуль 24 26 79 

 Итого 35 34 104 
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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 5-7 

классы 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

-  выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 

результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

-  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

-  проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 
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- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию. 

Предметные результаты: 

  - знания о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека; 

  - о видах декоративно- прикладного искусства; 

  - о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома),     сочетание 

аппликации с вышивкой; 

   -  начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях;  

   -  сведения о свойствах различных тканей, видах красителей, технике свободной росписи тканей; 

    -  народные традиции в изготовлении игрушек;  

    - начальные сведения о флористике;  

    - начальные сведения о произведениях народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства; 

    -  безопасные приёмы работы с необходимыми инструментами и приспособлениями;  

              - правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов. 

  - работать нужными инструментами и приспособлениями; 

   - последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

  - изготавливать мягкие игрушки; сувениры из природных материалов, бумаги (техника 

скрапбукинг);  

 - изготавливать декоративные изделия из ракушек для оформления интерьера; 

    -  изготавливать мягкие игрушки из различных тканей;  

    - несложные декоративные изделия из кожи (ремни, броши, различные миниатюрные 

сувениры);  

   - пользоваться схематичным описанием рисунка; в процессе работы ориентироваться. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие (3часа). 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника 

безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в лесопарк. Сбор различных 

природных материалов (занятные веточки и корешки различных растений, кора сосны, берёзы, 

еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила просушивания и хранения природных 

материалов, необходимых для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со старинной 

утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

2.  Работа с бумагой (6 часов). 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных типов с последующим 

состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний перелёт» и др.; 

корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на скорость прохождения 

дистанции; моделей автомобилей различных типов; модели робота, модели светофора и др. 

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

3. Работа с различными тканями (12часов). 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с различными 

образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для 

изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 
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Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при работе на 

электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой 

игрушки. 

4. Работа с природными материалами (11часов). 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков цветочно-

декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, 

воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями; работа с 

гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание букета из сухих 

цветов, тематических композиций; работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен 

и слив, со скорлупой фисташек (оформление панно).  

Практическая работа: изготовление панно по замыслу детей и педагога; изготовление кормушек 

для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек-малышек; оформление стенда «Знаете 

ли вы?». 

5. Кожная пластика (11часов). 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и рабочие 

инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления декоративного ремня, 

броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор материала для 

работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, миниатюр 

(применяя термообработку). 

6. Морские пришельцы (работа с ракушками) (9 часов).  

Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при работе с 

ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. Оформление объёмных 

поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. Ракушка как дополнительный материал 

для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование изделий из 

ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок. 

7. Виды декоративно-прикладного искусства (7 часов). 

История развития ремёсел, исторические корни, традиционные русские ремёсла. Виды 

традиционных ремёсел. Исторические сведения о развитии мировой и отечественной техники и 

технологии и их роль в современном обществе. Художественные издания по технологиям 

художественной росписи тканей. 

Практическая работа: подготовка рабочего места, материалов и рабочих инструментов; 

изучение безопасных приёмов работы при использовании красителей. 

Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие декоративно-прикладного искусства, 

его роль в организации жизни общества и формировании материально-духовной 

среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и её связь с 

декоративным искусством. 

Практическая работа: создание зарисовок природных мотивов с натуры и их стилизация. 

8.   5 класс. Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. (2 часа).  

   7 класс. Значение цвета (3 часа) 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная (европейская схема) и 

динамичная (восточная) композиции. 

Понятие о ритмической, или пластической, композиции, её тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в построении. 

Приёмы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 

форм. 
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Практическая работа: выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций; создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 

Ощущение цвета, вызываемое светом (психофизиологические законы восприятия). Естественная 

шкала цветовых тонов. Хроматические и ахроматические характеристики цвета. Цветовые круги по 

Гёте, Оствальду. Гармоничные сочетания в цветовых кругах. 

Практическая работа: составление ахроматической шкалы тонов; разработка и составление 

цветовых кругов по Гёте, Оствальду. 

6 класс. Значение орнамента. Орнамент в одежде (2часа).  

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. Символический орнамент. Геометрический 

орнамент. Растительный орнамент. Каллиграфический, фантастический, пейзажный, животный, 

предметный орнаменты. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. Роспись ткани с помощью 

трафарета. 

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов орнаментов, 

элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. Основы графического 

моделирования изделий. 

Практическая работа: выполнение зарисовки орнаментов, вошедших в сокровищницу мировой 

культуры; выполнение эскиза для своего изделия (платок, платье и др.). 

9.  Свойства тканей, их взаимодействие с красителями (3 часа). 

Свойства шёлка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, тканей из штапельных и синтетических 

волокон. Подбор красителя к ткани, их взаимодействие. 

Выделение красителей по техническим свойствам: прямые, кислотные, основные и хромовые 

красители. 

Правила работы с технологической документацией. Компьютерные программы общего назначения и 

их использование. 

10.        5 класс.    Свободная роспись тканей (11 часов).  

6 класс. Роспись ткани в технике «узелковый батик» (7 часов), 

 7 класс Роспись ткани в технике «бандан» (9 часов)  

Практическая работа: Художественные особенности свободной росписи тканей: построение 

композиции, решение в цвете рисунка. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приёмы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Свободная роспись ткани с 

применением масляных красок. 

Практическая работа: подбор вариантов композиционного решения шарфа, выполнение 

художественной росписи платка или шарфа в технике «свободная роспись». 

             История появления техники «бандан». Виды техники росписи данным способом (техники 

«планги», «складной батик»). 

Особенности построения композиции в узелковом батике. Инструменты и материалы для 

выполнения узелкового батика. 

Практическая работа: выполнение художественной росписи по ткани в технике «бандан» 

(декоративная диванная подушка, салфетка, майка, шарф — на выбор). 

11. Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик» и  «бандан»  в 

художественном оформлении одежды ( 3 часа) 
Понятие стиля в одежде. Виды оформления одежды. Колористическое решение композиции 

будущего изделия. 

Технология применения свободной росписи, узелкового батика и техники «бандан» для оформления 

одежды. Техника холодного и горячего батика. Техника набойки. Современные энерго – и - 

материалосберегающие, другие перспективные технологии. Применение батика в оформлении 

интерьера. 



 388 

Практическая работа: выполнение эскиза оформления швейного изделия в техниках 

свободной росписи ткани, «бандан» или «узелковый батик». Оформление одного из изделий по 

выбору (платок, шарф, платье и др.). 

12. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки-ярмарки (6часов) 

Анализ результатов работы и оценка качества выполнения самостоятельного творческого проекта. 

Защита проекта. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки творческих работ детей и педагога. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс  

1 Раздел 1: Вводное занятие 1 1 1 3 

2 Раздел 2. Работа с бумагой 2 2 2 6 

3 Раздел3.Работас различными 

тканями 

4 4 4 12 

4 Раздел 4. Работа с 

природными материалами 

3 4 4 11 

5 Раздел 5. Кожная пластика 3 4 4 11 

6 Раздел 6. Морские 

пришельцы (работа с 

ракушками) 

3 3 3 9 

7 Раздел 7. Виды декоративно-

прикладного искусства 

2 4 1 7 

8 Раздел 8. Основы композиции 

в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значение орнамента. 

Орнамент в одежде. 

Значение цвета в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

2  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

2 

3 

9 Раздел 9. Свойства тканей, их 

взаимодействие с 

красителями 

1 1 1 3 

10 Раздел 10. Свободная роспись 

тканей. 

Роспись ткани в техниках 

«узелковый батик» 

Роспись ткани в технике 

«бандан» 

11  

 

7 

 

 

 

 

9 

11 

7 

9 

11 Раздел 11. Применение 

техники «свободная 

роспись» в художественном 

оформлении одежды  

Применение техники 

«узелковый батик» в 

художественном 

оформлении одежды» 

1  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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Применение техники 

«бандан» в художественном 

оформлении одежды 

1 

12 Раздел 12. Отчётная выставка-

ярмарка работ школьников  

2 2 2 6 

 Итого 35 35 35 105 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 5-9 классы 

Рабочая программа курса «Шахматы» 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. 

 Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные: 
- Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

- Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

- Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

- Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

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. 

Предметные результаты: 

- овладение навыками игры в шахматы; 

   - знание  шахматной доски и её структуры; 

- обозначение полей линий; 

- ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

- основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, 

ударность и подвижность фигур, ценность фигур,  

угроза, нападение,защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

 - играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
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- записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

- находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

- оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

- планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

Содержание курса 
1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (1 ч) 

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. (1ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. (5 ч). 

4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. (5 ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько 

ходов. (10 ч). 

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые комбинации. (8 ч) 

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в группе. (5 ч). 

Тематическое планирование 

№ Разделы 

5 

клас

с 

6 класс 7 

класс 

8 класс 9 класс 

1 Введение 1 1 1 1 1 

2 Краткая история шахмат 1 1 1 1 1 

3 Ценность шахматных 

фигур 

2 2 2 2 2 

4 Техника матования 

одинокого короля 

8 8 8 8 8 

5 Достижение мата без 

жертвы материала 

10 10 10 10 10 

6 Шахматная комбинация 8 8 8 8 8 

7 Повторение 5 5 5 5 5 

 Итого  35 35 35 35 35 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный чемпион» 5-9 классы 

Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные результаты: 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

- 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; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного курса. Они включают в 

себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

- умение 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 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: 
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- владение умениями: в легкоатлетических и гимнастических упражнениях, выполнять комплексы 

упражнений на основные физические способности; 

- 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 соревнованиях по ОФП и 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; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- 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. 

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; 

 - понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и 

естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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- 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. 

 В области коммуникативной культуры: 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение 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 соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения программы внеурочной деятельности 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; 

- 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; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания 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; 
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- 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 в процессе игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 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. 

В области эстетической культуры: 

- 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 по физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять и них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых новых 

двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

Содержание курса  

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общефизическая подготовка. 

Развитие двигательных качеств, лыжная подготовка. 

Программный материал раздела «Основы знаний» отрабатывается на теоретических занятиях и в 

ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Раздел «Общефизическая подготовка. Развитие двигательных качеств» включает в себя 

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, развивают 

определенные двигательные качества. Из этих упражнений составляются комплексы упражнений, 

отличающиеся разной степенью сложности в зависимости от количества представленных в 

каждом из них компонентов и характера их сочетания. 

Подраздел «Соревнования» рассматривается как итоговое занятие. 

Программный материал раздела «Лыжная подготовка» отрабатывается на теоретических занятиях 

и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 
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1. Основы знаний (2 часа).  

5 класс: 

1. Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. Общая и 

специальная физическая подготовка. 

2. Роль и значение игр для комплексного развития физических способностей. 

Контрольные упражнения и тесты физической подготовленности. 

6 класс: 

1. Правила личной гигиены. 

2. Организация и подготовка соревнований. 

7 класс: 

1. Профилактика травматизма. Физическая культура и спорт в Российской Федерации на 

современном этапе. 

2. История развития основных видов спорта в России. 

8 класс: 

1. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и    физическую 

подготовленность. 

2. Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

9класс: 

1.Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

2. Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

10 класс:  

1. Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. Общая и 

специальная физическая подготовка. 

2. Роль и значение игр для комплексного развития физических способностей. Контрольные 

упражнения и тесты физической подготовленности 

11 класс:  

1. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

2. Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

2. Общефизическая подготовка. Развитие двигательных качеств (5-8, 10 классы - 23 часа, 9, 

11 класс – 22 часа). 

Двигательные качества не проявляются изолировано друг от друга, все они тесно связаны и 

взаимодействуют. И развивать их следует тоже комплексно. Развивая взаимосвязано точность и 

координацию движений, повышается в целом качество, которое можно назвать точной 

координацией движений.  Взаимосвязанное воздействие на быстроту и выносливость развивает 

такое важное качество, как скоростная выносливость. Развитие отдельных качеств требует 

специфических средств. Единственный вид качеств, которые развиваются в тесной корреляции со 

всеми другими, - это скоростно- силовые. Поэтому они имеют важнейшее значение в системе 

физической подготовки школьников. 

5 класс 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, броски, 

ловля. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(наклоны вперёд, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). 
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Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). 

Легкоатлетические упражнения.  Минутный бег.  Бег с ускорением до 40м. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель».  

Упражнения для развития быстроты. Эстафета с бегом, эстафета с прыжками». 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1-2кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с места. 

6 класс 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, броски, 

ловля. В парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. 

Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. 

Упражнения с набивными мячами. 

Легкоатлетические упражнения.  Бег с ускорением до 40м. Повторный бег 3х20-30м. Бег 60м с 

высокого старта. Эстафетный бег с этапами до 40м. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками». 

Упражнения для развития быстроты. Бег с остановками и с резким изменением направления. 

Челночный бег на 5,8, 10м. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные прыжки, 

толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с места. 

7 класс 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения с набивными мячами – лёжа на спине и 

лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны, 

упражнения в парах. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-30м, 3х30-40м. 

Эстафетный бег с этапами до 50м. Бег с препятствиями. Бег в чередовании с ходьбой до 400м.  

Подвижные игры: «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками 

чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы». 

Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером, 

вдогонку за летящим мячом. Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный 

бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными шагами. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Подпрыгивание на месте в яме с песком 

как на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной плоскости 

выполняются на двух, одной ноге. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-3кг); передачи различными 

способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-30 раз). Ходьба в полуприседе с 

набивными мячами (30м). 

8 класс 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической стенке 
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Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами 

9 класс 

Гимнастические упражнения. Упражнения на развитие силы и выносливости 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической 

стенке 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами 

10 класс 

Гимнастические упражнения. Упражнения на развитие силы и выносливости 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической 

стенке 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами 

11 класс 

Гимнастические упражнения. Упражнения на развитие силы и выносливости 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической 

стенке 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами 

Лыжная подготовка (10 часов). 

5 класс: Попеременный ход лыжника. Двухшажный и одновременный бесшажный ход. Подъём 

«полуёлочкой». Торможение «плугом». Передвижение на лыжах 3 км. Эстафеты и игры налыжах. 

6 класс: Одновременный ход. Двухшажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой». Торможение 

и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры и эстафеты на лыжах. 

7 класс: Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. 

Эстафеты: гонки с преследованием, гонки с выбыванием», карельская гонка. 

8 класс: Попеременный четырехшажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Преодоление контруклона. Игры на лыжах «Карельская 

гонка», «Гонки с выбыванием», горнолыжная эстафеты с преодолением препятствий. 

9 класс: Одновременный одношажный ход. Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров 

и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Преодоление контруклона. Игры на лыжах 

«Карельская гонка», «Гонки с выбыванием», горнолыжная эстафеты с преодолением препятствий. 

10 класс: 

Одновременный одношажный ход. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 

5км(д), до 6км(ю). Игры на лыжах «Карельская гонка», «Гонки с выбыванием», горнолыжная 

эстафеты с преодолением препятствий. 

11 класс: 

Одновременный одношажный ход. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 
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5км(д), до 6км(ю). Игры на лыжах «Карельская гонка», «Гонки с выбыванием», горнолыжная 

эстафеты с преодолением препятствий. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

1 Основы знаний 2 2 2 2 2 

2 Общефизическая 

подготовка. Развитие 

двигательных качеств 

23 23 23 23 22 

3 Лыжная подготовка 10 10 10 10 10 

 Итого 35 35 35 35 34 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой мир» 5-9 классы 

Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного 

общения; 

 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными 

интересами; 

 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 высказывать личную точку зрения. 

Метапредметными результатами являются умения: 

 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки 

с библиографическими ссылками; 

 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных 

вопросов нравственности; 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, 

ссылки на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

Предметными результатами являются представления: 

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с позиции 

нравственных общечеловеческих установок; 

 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их 

разрешения; 

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как 

личности; 

 о правах и обязанностях гражданина России. 

     В результате изучения курса 5 класса у учащихся должно сформироваться 

ценностное отношение к семье, школе, друзьям и окружающим. Учащиеся 

познакомятся с нормами поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием 

этического опыта их разрешения. Учащиеся получат первоначальные представления об 

этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с 

позиции нравственных общечеловеческих установок.   
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В результате изучения курса 6 класса у учащихся должно сформироваться 

ценностное отношение к окружающему миру. Учащиеся познакомятся с нормами 

поведения в разных жизненных ситуациях, показав пути решения 

возникающих проблем. Учащиеся получат представления о моральной 

стороне общества, показав роль человека в нём как личности. 

     В результате изучения курса 7 класса у учащихся должно сформироваться 

целостное представление о нормах поведения. Учащиеся познакомятся с нормами 

поведения в разных жизненных ситуациях, показав пути решения 

возникающих проблем. Учащиеся получат представления о позитивных и 

негативных сторонах поведенческих реакций человека в обществе. 

     В результате изучения курса 8 класса у учащихся должны сформироваться 

уважение и любовь к труду, учению, уважительное отношение к человеку-творцу. У 

учащихся должно произойти развитие мышления, вооброжения, эстетического 

восприятия. Учащиеся получат первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества. 

     В результате изучения курса 9 класса у учащихся должно сформироваться 

правовое сознание. Учащиеся познакомятся с нормами поведения при разрешении 

конфликтных ситуаций с помощью гармоничного межличностного взаимодействия. 

Учащиеся получат первоначальные представления о правах и обязанностях гражданина 

России, о национальных героях и важнейших событиях в истории России и в жизни её 

народов. 

Формирование универсальных учебных действий 

Коммуникативные УУД: 

 слушать собеседника, вести устный диалог; 

 проявлять активность для решения познавательных задач; 

 задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам, учителю; 

 обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиции творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 понимать свое эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 проявлять устойчивый интерес к традициям своего и других народов; 

 умение обсуждать коллективные результаты; 

 умение использовать различные материалы и средства в собственной деятельности. 

Личностные УУД: 

 эмоционально-ценностное отношение к природе, людям, Родине; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных традиций; 

 нравственная оценка своего и чужого поведения; 

 нравственная оценка явлений окружающей жизни; 

 способность к эстетическому познанию окружающей среды; 

 умение применять полученные знания в собственной творческой 

деятельности; 

 стремление использовать полученные умения в собственной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель своей деятельности; 

 формулировать задачи для различных видов работ; 

 работать по предложенному плану, инструкции; 

 высказывать свое предположение на основе научного материала; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 осуществлять самоконтроль; 

 совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 
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Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников; 

 рассуждать о содержании текста; 

 создавать модели для решения задач; 

 осуществлять классификацию, сравнение по заданным результатам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Содержание курса 

Содержание программы структурировано в виде разделов-модулей: 

5 класс – «Родники нравственности» (35 часов); 

6 класс – «Правила морали» (35 часов); 

7 класс – «Мораль: критерии поведения» (35 часов); 

8 класс – «Душевное здоровье» (35 часов); 

9 класс – «Я – гражданин России» (34 часа). 

       При переходе из одного класса в другой объём и уровень знаний расширяется, углубляется и 

дополняется. 

                        5 КЛАСС: «РОДНИКИ НРАВСТВЕННОСТИ» 

Раздел I. Вводное занятие (1 час). Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая 

необходимость и актуальность изучения курса. 

Раздел II. Нравственность – что это? (6 часов). Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». 

Творческий час «Что такое хорошо и что такое плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая 

игра. 

Раздел III. «Золотые правила» нравственности (6 часов). Беседы с элементами игрового 

тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения». Аукцион мнений «Этикет и мы. Проблема 

разговорной речи», «Школа вежливых наук», «Уроки дружбы». 

Раздел IV. Ценности жизни (6 часов). Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра 

«Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности». Устный журнал «Этика». 

Раздел V. Нравственные основы мироздания (6 часов). Игра «На что мы способны?». 

Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто я? Какой я?». Экскурсия «Я через 5 лет». 

Раздел VI. Культурное наследие нравственности (9 часов). Беседа с элементами игрового 

тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о добром и прекрасном». Стол откровений «Цель жизни». 

Круглый стол «Представления о мире через призму нравственных ценностей». 

Итоговое занятие (1 час). Практическое занятие. Аукцион мнений. 

 

                             6 КЛАСС: «ПРАВИЛА МОРАЛИ» 

Раздел I. Вводное занятие (1 час). Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая 

необходимость и актуальность изучения курса, роль человека как личности в обществе. 

Дискуссия. 

Раздел II. Особенности поведенческой стороны человека (6 часов). Беседы с элементами 

игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана на добрые дела», «Правила 

культурного человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно жить и дружить». Аукцион 

знаний «Азбука вежливости». 

Раздел III. Основы морали (9 часов). Этическая беседа «Морально-этические нормы». 

Тематическая дискуссия «Природа морали». Беседа с элементами игрового тренинга «Свобода и 

моральная ответственность личности». 

Раздел IV. Этика отношений в коллективе (9 часов). Этическая беседа «Если радость на всех 

одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому 

не люб». Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков и девочек», «Подарок коллективу». 

Раздел V. Я и другие (8 часов). Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О 
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заботливом отношении к людям». Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О 

ссоре», «Немного о доброте». 

Итоговые занятия (2 часа). Практические занятия. «Говорящая шляпа». 

 

               7 КЛАСС: «МОРАЛЬ: КРИТЕРИИ ПОВЕДЕНИЯ» 

Раздел I. Вводное занятие (1 час). Беседа на тему «Моральная сторона поступков человека», 

показывающая необходимость и актуальность изучения курса; роль человека как личности в 

жизни. 

Раздел II. Моральные ценности человека и общества (8 часов). Круглый стол «Школа 

этикета». Деловая игра «Суд над пороками людей». Этические беседы и викторины по темам 

«Мир моих друзей», «Мир моих интересов», «Мир общих дел». 

Раздел III. Моральный облик человека (8 часов). Беседа с элементами игрового тренинга 

«Права и свободы. Равенство». Деловая игра «Важные профессиональные качества». Семинар 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Раздел IV. Правовая сторона морали (8 часов). Этическая беседа «Азбука правоведа». 

Круглый стол «От правовых знаний к гражданской позиции». Семинары по темам «Добродетель 

и порок», «Модели нравственного поведения». 

Раздел V. Социальное самоопределение (8 часов). Беседы с элементами обсуждения 

«Моральное сознание». Методика-игра «Недописанный тезис». Дискуссия «Моральная оценка 

личности». 

Итоговые занятия (2 часа). Практические занятия. 

8 КЛАСС: «ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Раздел I. Вводное занятие (1 час). Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», 

показывающая необходимость и актуальность изучения курса. 

Раздел II. Многоликость человеческой души (7 часов). Этическая беседа «Совесть как 

всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных 

идеалы?». Лекция «Проще простого о вежливости». Диспут «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты». 

Раздел III. Вред и польза привычек человека (10 часов). Час общения «Моральные 

привычки». Дискуссии на темы «Моральная оценка личности», «Нравственная культура 

человека». Этическая беседа и диспут «Воспитание привычек нравственного поведения». 

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества (8 часов). Этическая беседа 

«Нравственное воспитание в труде». Диспут «Самоопределение в труде и творчестве». Круглый 

стол «Личностный рост». 

Раздел V. Эстетика – родник души (7 часов). Беседа и дискуссия с элементами обсуждения 

«Родники души», «Творцы душевного мастерства». Час общения «Песня сердца и души». 

Итоговые занятия (2 часа). Практические занятия. «Неоконченное предложение». 

  

                     9 КЛАСС: «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ». 

Раздел I. Вводное занятие (1 час). Беседа на тему «Что такое пороки?». Суд над пороками. 

Раздел II. Моральные устои человеческого существования (8 часов). Час общения 

«Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол «Нравственные приоритеты семьи». 

Этическая беседа «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью». Деловая игра «Дом, в 

котором я живу». 

Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла (9 часов). Семинар «Мы и закон». Публичная 

защита «Человек защищён законом». Беседа с элементами игрового тренинга «Чтобы стать 

гражданином страны, надо стать гражданином школы». Этическая беседа «Правовые качества 

человека с нравственно-этической стороны». Дискуссия «Личностные качества как залог 

полноценного развития человека». 



 402 

Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений (7 часов). Этическая беседа «Общение 

как основа межличностного взаимодействия». Круглый стол «Решение проблем». Урок 

проектирования «Личность и коллектив – итог взаимодействия». 

Раздел V. Героизм – что это? (7 часов). Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы 

«Этика героизма», «Этика ненасилия». Устный журнал «Нравственная сторона 

сподвижничества». Защита проектов «Проявление героизма». 

Итоговые занятия (2 часа). Практические занятия. Экскурсия в музей. 

 

Формы проведения занятий: 

1. Рассказ, беседа.  

2. Дискуссия. 

3. Объяснение, лекция. 

4. Наблюдения предметов и явлений; ситуаций. 

5. Работа с учебной, справочной и научно-популярной литературой. 

6. Подготовка и проведение виртуальных экскурсий. 

7. Игры, викторины. 

8. Круглые столы и др. 

Каждое занятие представляет собой различные формы сотрудничества: беседа, диалог, игра, 

дискуссия, диспут, викторина, виртуальная экскурсия, составление ребусов и кроссвордов, анализ 

поведенческих ситуаций.  

 

Формы контроля качества усвоения материала: 

 Самостоятельные творческие работы; 

 Сообщения по интересующей проблеме, теме; 

 Защита проектов. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы  
Количество 

часов 

1 Раздел I. Вводное занятие  1  

2 Раздел II. Нравственность – что это?  6  

3 Раздел III. «Золотые» правила нравственности  6  

4 Раздел IV. Ценности жизни  6  

5 Раздел V. Нравственные основы мироздания  6  

6 Раздел VI. Культурное наследие нравственности  9  

7 Итоговые занятия  1  

 Итого:  35  

        6 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы  
Количество 

часов 

1 Раздел I. Вводное занятие  1  

2 Раздел II. Особенности поведенческой стороны человека  6  

3 Раздел III. Основы морали  9  

4 Раздел IV. Этика отношений в коллективе  9  
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5 Раздел V. Я и другие  8  

6 Итоговые занятия  2  

7 Итого  35  

7 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы  
Количество 

часов 

1 Раздел I. Вводное занятие  1  

2 Раздел II. Моральные ценности человека и общества  8  

3 Раздел III. Моральный облик человека  8  

4 Раздел IV. Правовая сторона морали  8  

5 Раздел V. Социальное самоопределение  8  

6 Итоговые занятия  2  

7 Итого  35  

 

8 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы  
Количество 

часов 

1 Раздел I. Вводное занятие  1  

2 Раздел II. Многоликость человеческой души  7  

3 Раздел III. Вред и польза привычек человека  10  

4 Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества  8  

5 Раздел V. Эстетика – родник души  7  

6 Итоговые занятия  2  

7 Итого  35 

9 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы  
Количество 

часов 

1 Раздел I. Вводное занятие  1  

2 Раздел II. Моральные устои человеческого 

существования 
8  

3 Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла  9  

4 Раздел IV. Взаимодействие людей – основа 

отношений  
7  

5 Раздел V. Героизм – что это?  7  

6 Итоговые занятия  2  

7 Итого  34  

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Лицей №2» разработана на основании нормативных 

правовых актов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
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- Примерной программы воспитания Российской академии образования от 02.06.2020 №б/н; 
- Методических рекомендаций по разработке программы воспитания Института стратегии 
развития образования РАО. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми, а также призвана реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

педагогов (учитель, классный руководитель, заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) с детьми и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На образовательный и воспитательный процесс в лицее большое влияние оказывает его 

расположение в нагорной части г.Барнаула. Расположение школы вдали от культурных и 

просветительских центров города затрудняет удовлетворение интеллектуальных и эстетических 

потребностей учащихся. В микрорайоне школы находится СШОР №2 и АКДЭЦ. Особенность 

МБОУ «Лицей №2» - это компактное здание с высоким уровнем нагрузки на учебные аудитории, 

отсутствие спортивного и актового залов. Контингент обучающихся формируется на 80 % из детей 

микрорайона школы; 20% учащихся – из микрорайонов других образовательных учреждений 

города и района. Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых 

районов, преимущественно проживающих в частном секторе. Ученики знакомы с особенностями 

работы лицея по рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались 

в нашей образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться 

к школьным условиям. 

Социальный состав учащихся МБОУ «Лицей №2» неоднороден: дети из многодетных, 

неполных семей, опекаемые дети и дети с ОВЗ. В лицее обучаются дети из семей рабочих, 

служащих, педагогов, военнослужащих, медицинских работников, предпринимателей и людей, 

занятых в малом и среднем бизнесе, безработных. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 



 405 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Традиции позволяют организовать работу лицея как социокультурного центра, через 

систему взаимодействия школы с различными организациями. Организация работы позволяет 

создать целостное образовательно-воспитательное пространство, субъектами которого являются 

не только ученики, но и члены их семей, другие жители микрорайона. Эффективным является 

привлечение жителей микрорайона к проведению школьных мероприятий, расширение 

реализуемых проектов до районного, городского и краевого уровней. Таким образом, лицей 

становится площадкой для проведения культурно-просветительских мероприятий. 

Основными направлениями деятельности по установлению связей с внешней средой 

являются: 

- связь с культурными центрами Центрального района (кинотеатр «Премьера» и «МИР»,  

Алтайский Государственный театр музыкальной комедии, Алтайский Краевой театр драмы им. 

В.М. Шукшина, концертный зал «Сибирь», Алтайский государственный театр кукол «Сказка»,  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени В.Я.Шишкова, детский технопарк 

Алтайского края Кванториум.22,  Государственный Художественный музей Алтайского края,  

Алтайский Государственный Краеведческий музей, Государственная филармония Алтайского 

края); 

- взаимодействие с организациями и ведомствами, обеспечивающими безопасность (ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю; ОП по Центральному району УМВД по г.Барнаулу, 

ОГИБДД УМВД России по г.Барнаулу, Пожарно-спасательная часть №9, отдел вневедомственной 

охраны по г.Барнаулу: структурное подразделение территориального управления Росгвардии по 

Алтайскому краю, Центр культуры и просвещения Алтайского государственного университета); 

- организация активного взаимодействия с социумом: акции по благоустройству 

микрорайона (Аллея Ветеранов), реализация социально значимых проектов педагогов и учащихся, 

Всероссийские массовые соревнования, городской оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко»; 

- организация активного взаимодействия с общественно значимыми организациями 

(взаимодействие с Комитетом ветеранов Центрального района г.Барнаула, Советом отцов 

Центрального района г.Барнаула, Комитетом по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Центрального района г.Барнаула), спортивные организации (СШОР №2, лыжная 

база «Динамо»). 

Лицей является участником и координатором проекта «Сетевые лаборатории ИТ-

тимуровцев сельских школ и малых городов Алтайского края» (в рамках поддержки фонда 

президентских грантов). 

Лицей является победителем конкурса на присвоение статуса инновационных площадок 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской Академии образования». 
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Коллектив лицея (педагоги и учащиеся) является победителем регионального конкурса 

интерактивных карт «Мое село, мой город» и обладателем объекта интеллектуальной 

собственности «Интерактивная карта Гражданской войны на Алтае 1918-1922гг.» (настенной и 

электронной). 

Лицей является организатором и участником ежегодного межрегионального кинофорума 

«Киномастер. Дети». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 



 408 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией на 

личностное самоопределение выпускников; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

 

9) психолого-педагогическое сопровождение и поддержка учащихся в процессе 

обучения и воспитания. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы лицея, которые представлены в соответствующих модулях. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся совместно: педагогами, учащимися и родителями. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

  социальные акции – ежегодные  реализуемые школьниками, педагогами и родителями 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

«Прояви заботу» - акция направлена на уважительное отношение к ветеранам, своим 

бабушкам и дедушкам. В ходе акции оказывается адресная помощь ветеранам и пожилым людям 

(уборка территории, интервью, поздравления с праздниками). 

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо (обращение к водителям), 

обратить внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного 

движения, уважительного отношения к участникам дорожного движения. Учащиеся старших 

классов проводят разъяснительные беседы с младшими школьниками, помогают в оформление 

писем и совместно вручают письма водителям в микрорайне школы, родителям, соседям.   

Акция «Окна Победы» - оформление окон к Дню Победы (фотографии, силуэты 

памятников, атрибуты Победы и т.д.). Учащиеся, педагоги, родители украшают окна своих 

квартир и домов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных 

Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне, а затем размещают в 

своих социальных сетях фотографий окон с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды со словами 

благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы. 
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«День неизвестного солдата» - акция посвящена всем пропавшим без вести, в    память 

о воинской доблести и бессмертном подвиге советских и российских воинов, которые погибли в 

боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. 

 «Открытка ветерану» - акция направлена на уважительное отношение к ветеранам. В 

ходе акции члены ДПО «РОСТ», члены РДШ проводят тематические классные часы, 

изготавливают совместно с учащимися начальных классов открытки и вручают их ветеранам на 

школьных мероприятиях, приносят на дом. 

Участие во Всероссийских акциях:  

акция «Бессмертный полк»  

акция «Георгиевская ленточка» 

Всероссийские субботники 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные спортивно-развлекательные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы.  

День знаний 

День учителя (в формате Дня самоуправления, с поздравительной частью)  

День матери (в формате праздничной программы; в формате развлекательной программы 

для мам, совместных мероприятий мам и бабушек с детьми). 

День пожилого человека 

Новогодние мероприятия 

Праздник прощания с Азбукой 

Праздник в честь 8 марта (ежегодно, со сменяющейся формой проведения). 

День защиты детей 

Творческие мероприятия (в формате мероприятия в стиле … годов, осеннего бала, праздник 

урожая, конкурса инсценированной песни, смотра строя и песни.  конкурсов чтецов и т.д. – 

ежегодно, со сменяющейся тематикой и формой проведения). 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 Посвящение в лицеисты - торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в сотрудничестве 

первых и выпускных классов лицея. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного 

знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех 

ребенка – на настроение всего класса. Первоклассники из рук выпускников получают значок с 

эмблемой лицея и удостоверение лицеиста. 

 Принятие с состав РДШ - торжественная церемония, символизирующая вхождение ребёнка 

в состав Российского движения школьников. В торжественной обстановке (звучание гимна РФ, 

внесение флага РДШ) ученики вторых классов произносят клятву члена РДШ. Актив РДШ школы 

повязывает галстук. 

 Посвящение в пешеходы – торжественное мероприятие по принятию первоклассников в 

пешеходы. Позволяет обучающимся приобрести статус юного школьника-пешехода. В 

торжественной обстановке, в присутствии представителей ОГИБДД УМВД России по г.Барнаулу 
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представителями отряда ЮИДД проводится мероприятие на проверку знаний ПДД, с вручением 

световозвращающих элементов, памяток по ПДД, раскрасок.  

 Церемонии награждения (по итогам каждой четверти, в формате общешкольных 

линеек) школьников, педагогов и родителей за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор участников и ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение (по возможности) каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного уровня 

(в том числе в конкурсах, акциях, мероприятиях ДЕД РДШ); 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
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 сплочение коллектива класса через: игры  на сплочение и командообразование;  

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения и других праздников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, выборе 

актива класса и представителей в состав Совета лицея. 

 проведение занятий внеурочной деятельности. 

 вовлечение учащихся в работу системы дополнительного образования 

(информирование, отслеживание посещаемости и занятости). 

 профессиональное ориентирование учащихся (классные часы, онлайн уроки), 

участие в профориентационных проектах. 

 Правовое просвещение учащихся, профилактика безнадзорности и правонарушений 

(ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ). 

 Информирование и содействие учащимся в оформлении пространства класса, 

школы. 

 Обеспечение безопасности учащихся (инструктажи по ТБ, дежурство). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение малых педсоветов, советов профилактики направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация школы ответственного родительства, с целью просвещения родителей 

по вопросам воспитания, профориентации несовершеннолетних детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, к 

участию в школьных ключевых делах, акциях, проектах; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих видов деятельности:   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное и музыкальное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых, представлены курсами: 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду 

                               3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; в начале учебного года обучающиеся и 

родители знакомятся с  «Правилами внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация и проведение уроков с использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность); 

 организация и проведение уроков с использованием материала, ориентированного на 

выбор профессии, профессинальное ориентирование; 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся пятых классов при переходе с одного 

уровня образования на другой; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.   Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные классные часы и мероприятия, направленные на  знакомство с 

многообразием профессий; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия и организации города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 участие во всероссийских профориентационных проектах (Билет в будущее и др.), 

созданных в сети интернет: просмотр  открытых уроков, прохождение тестирования, 

участие в форумах и др (на платформе ПРОеКТОриЯ). 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках программ 

дополнительного образования.   

  реализация площадок раннего профильного обучения  через дополнительные 

общеразвивающие программы. 

                                3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

«Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением 

задач воспитания и успешной социализации детей и подростков.  Тематика заседаний строится на 

основе рекомендуемой в «Программе ответственного родительства». На занятиях затрагиваются 

вопросы, связанные со знанием основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, 

знакомством с современными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к 

жизни у детей и подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-

помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде.  
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 «Управляющий Совет» ориентирован на управление качеством образования и развития 

образовательной организации.  

- общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские форумы на школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

-  различные опросы, анкетирование родителей через интернет-сайт лицея, родительские группы 

в вотсап; 

- привлечение родительской общественности для подготовки и участия в мероприятиях лицея и 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, малых педсоветах, совете профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (класса, рекреаций) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах и в коридорах лицея регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников и родителей, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; высказываний известных педагогов, философов, 

мыслителей, связанных с обучением, воспитанием, способствующих осознанию 

верного отношения к различным жизненным ситуациям; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, творческих мероприятий, выставок,  и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема лицея, элементы школьной  одежды и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
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общешкольных дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 разработка и оформление тематических фотозон  позволяет ребятам развивать умение 

привлечения внимания других к социальным проектам, актуальным проблемам и  датам.  

3.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской подростковой организации «РОСТ», актива РДШ инициируют 

участие обучающихся других школ в акциях и проектах лицея, взаимодействуют с 

образовательными организациями для реализации совместных общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 

  через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. Сбор 

Совета учащихся- 1 раз в четверть. 

  через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят по 1 

представителю от 5-11 классов по четырём направлениям РДШ – информационно- 

медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, направление «Гражданская 

активность». Каждое направление возглавляет лидер, выбранный представителями 

направлений РДШ от классов в ходе прямого голосования.  

Сбор Совет актива РДШ- в начале и конце каждой четверти. Сбор советов по направлениям 

РДШ в преддверии ключевых дел, событий. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров -  член Совета учащихся, староста, лидер информационно- медийного 

направления, лидер военно- патриотического направления, лидер направления 

«Личностное развитие», лидер направления «Гражданская активность», 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
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  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.9. Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная система, в процессе 

деятельности которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

успешного развития и обучения каждого обучающегося в процессе обучения и воспитания. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования различны: 

 Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников к учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. 

 Основная школа – сопровождение в условиях основной школы, адаптация к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения. 

 Старшая школа – помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 

смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения. 

Кроме того, предусмотрена работа с разными категориями учащихся и семьями: 

На внешкольном уровне: 

- мониторинги, анкетирование; 

- осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам обучения и воспитания 

учащихся; 

- выездные мероприятия для учащихся. 

На школьном уровне: 
- выявление семей и детей, находящихся в СОП; 

- мероприятия правовой направленности.  

На уровне классов: 

- через обеспечение адаптации учащихся при поступлении в школу, при смене уровня 

образования, при объединении учащихся из разных классов в один; 

- через проведение мониторингов, тестирования, отслеживание посещаемости и успеваемости 

учащихся класса; 

На индивидуальном уровне: 

- своевременное предоставление информации, запросов, характеристик, ходатайств в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- индивидуальное консультирование, оказание помощи в вопросах обучения и воспитания; 

- реализация МИПР. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в лицее воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, мониторинг, опрос и др.. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом учащихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
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обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством психолого-педагогической деятельности. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  При необходимости проводятся опросы, анкетирование по изучению мнения детей, 

родителей и педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?). Способом получения информации по удовлетворённости педагогов организацией 

управления воспитательным процессом в школе могут быть опрос, анкетирование, открытое 

обсуждение на МО классных руководителей.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?). Используется опрос по изучению мнения удовлетворённости ресурсным 

обеспечением воспитательного процесса детьми, педагогами, родителями. 

5. Включенность родительской общественности в жизнедеятельность школы. 

(Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? Заинтересованность 

родителей воспитательным процессом? Уровень развития родительских коллективов классов. 

Взаимоотношение родителей с классным руководителем.  Поощряются ли активные родители?)  

Способом получения информации по удовлетворённости родителей организацией управления 

воспитательным процессом в лицее могут быть опрос, анкетирование, открытое обсуждение на 

классных родительских собраниях, при индивидуальных собеседованиях классных 

руководителей, представителей администрации лицея с родителями.  

Итогом анализа организуемого в лицее воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  
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Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель директора, 

старшие вожатые 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты, 

выставки) 

 

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках (анализ 

посещения уроков 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Качество существующего в школе 

детского самоуправления, 

проводимых мероприятий (ДЕД, 

КТД и т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия Вожатый, классный 

руководитель 

Качество профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия Заместитель директора 

по ВР 

Качество взаимодействия школы и 

семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

Классный руководитель 

Качество воспитательной работы 

классных руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя 

(Мониторинг) 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Качество оформления мероприятий, 

выставок, фотозон, конкурсов 

Опрос Вожатый 

Качество психолого-педагогической 

работы с учащимися и родителями 

Анализ динамики 

результатов 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

 

 

Результаты   

реализации       

Программы   

воспитания 

учащихся 

 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели анализа 

и оценки 

Методики изучения и 

анализа 

Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень 

развития ребенка 

 

 

 

2.Уровень 

развития 

1.1.Ценностные 

ориентации ребенка 

 

1.2.Степень 

социализированност

и 

личности 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, 

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. 
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коллектива 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

2.2. Уровень 

развития 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синицына) Методика 

изучения ценностных 

ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) 

Методика «Пословицы» (по 

С.М. Петровой) 

(6-11 класс) Методика 

изучения нравственной 

воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) 

(8-11 класс) Методика 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для 

младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н.Степанову) 

1.2. Методика изучения 

социальной направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика 

изучения 

социализированности 

личности (по М.И. 

Рожкову) (3-9 класс) 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 класс) 

Методика 

определения общественной 

активности учащихся (по 

Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс) 

1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 

класс) Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности 

учащихся к выбору 

профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 
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Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. 

Климову) 

2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в классе» 

(Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 

11 класс) Методика 

изучения 

сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, 

Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения 

уровня развития 

ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова 

Чувство 

удовлетворения 

детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельнос

тью в ОУ 

Удовлетворённост

ь детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания 

и 

жизнедеятельност

ью в ОУ 

 

1.Удовлетворенност

ь учащихся 

школьной жизнью 

2.Удовлетворенност

ь родителей работой 

образовательного 

учреждения 

3.Удовлетворенност

ь педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении 

и результатами 

процесса 

воспитания детей 

 

 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки 

школьной социально 

психологической 

комфортности 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

Жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 
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А.А.Андреевым) Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ 

воспитательной работы 

глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» (составлена 

И.А. 

Забуслаевой) 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

 СПРАВКА ВУК 

 

Состояние 

преступности 

 

Отсутствие 

(снижение) 

правонарушений 

и преступлений 

учащихся; 

 Количество учащихся, 

состоящих на 

учете в ОДН ОП, КДНиЗП, 

ВУУ 

 

Результативност

ь 

в городских, 

краевых, 

всероссийских и 

т.д. 

мероприятиях 

Имидж МБОУ 

«Лицей №2» 

 Сводная таблица 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ООП НОО вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных образовательных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их особым 
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образовательным потребностям и возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы является обязательным компонентом основной 

образовательной программы. 

В качестве целевого назначения проектирования программы коррекционной работы в 

структуре основных образовательных программ общего образования выступает детальная 

характеристика действующей системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, направленной на: 

 учет состояния здоровья и особенностей психофизического развития обучающихся; 

 коррекцию и компенсацию недостатков психического и (или) физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 оказание   помощи   обучающимся   с   ограниченными   возможностями здоровья в 

освоении основных образовательных программ общего образования;  

 профилактику  и  преодоление  трудностей  обучающихся  в  освоении основных 

образовательных программ общего образования. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования программа коррекционной работы носит комплексный характер 

и обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

 оказание комплексной индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 специальные условия образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

среду образовательного учреждения. 

Содержание программы коррекционной работы обеспечивает единство специалистов 

образовательного учреждения в понимании задач и планируемых результатов коррекционной 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, согласованность методов и 

приемов коррекционной работы с обучающимися, преемственность в работе с обучающимися в 

процессе урочной и внеурочной деятельности, коррекционно-развивающей работе. 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения, 

воспитания и развития, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся c ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, обеспечение коррекции недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Задачи коррекционной работы:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 определение особенностей организации образовательного процесса для каждой 

категории детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и создание 

условий, способствующих освоению основной образовательной программы начального общего 

образования, интеграции их в образовательном учреждении; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ: организация взаимодействия и консультативная помощь по комплексу 

вопросов, связанных с обучением, воспитанием и развитием их детей, информационно-

просветительская работа; 

 осуществление мониторинга динамики коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ и, при необходимости, своевременное внесение корректировки в работу; 

 обеспечение преемственности в задачах коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум (ППк), основной целью которого является создание 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения;  

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания 

им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;  

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Планируемые результаты  реализации программы коррекционной работы 

Основным результатом реализации программы коррекционной работы является 

достижение ребенком с ОВЗ и различными видами дезадаптации планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Итоговыми результатами являются: 

 создание оптимальных условий для усвоения ООП НОО и повышения адаптивных 

возможностей детей, имеющие особые образовательные потребности и испытывающие трудности 

в обучении и адаптации, для формирования ключевых компетенций; 

 создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с ограниченными  

возможностями  здоровья,  безбарьерной  среды жизнедеятельности  и  учебной  деятельности; 

 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  учащихся с ОВЗ 

при освоении ими ООП НОО и  их  дальнейшую  интеграцию  в образовательном учреждении; 

 реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного психолого-

педагогического  сопровождения  в  условиях образовательной  деятельности  всех  детей  с  

особыми  образовательными потребностями  с  учетом  состояния  здоровья  и  особенностей 
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психофизического  развития  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 использование  специальных образовательных программ, разрабатываемых 

специалистами МБОУ «Лицей №2», другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных  и  дидактических  пособий;  

 достаточный уровень психолого-педагогической компетентности специалистов 

сопровождения, учителей, родителей (законных представителей). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ в освоении программ 

учебных курсов; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих профессиональной компетентностью в 

организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных психолого-педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

Программа коррекционной деятельности базируется на принципах коррекционно-

развивающего обучения: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалистов 

образовательного учреждения (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

педагога дополнительного образования) в направлении максимального учета потребностей и 

возможностей ребенка с ОВЗ. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии ребенка с ОВЗ, а также согласованность действий всех участников 

образовательного процесса в достижении планируемых результатов коррекционной работы с 

обучающимся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного преодоления затруднений, связанных с 

адаптацией в образовательном учреждении, освоении основных общеобразовательных программ 

общего образования и других. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий психолого-

педагогического сопровождения детей, имеющих различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) содержания диагностической и коррекционно-развивающей 

помощи. 

 Преемственность в планируемых результатах и содержании коррекционной 

работы с обучающимися. Принцип обеспечивает единство образовательного и коррекционно-

развивающего пространства при переходе от начального общего образования к основному 
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общему, затем к среднему (полному) общему образованию. Также принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами основных образовательных программ 

общего образования, в частности, программы формирования универсальных учебных действий. 

 Принцип компенсации. Реализуется посредством системы мероприятий, 

нацеленных на возмещение недостатков, которые имеют место у детей с ОВЗ. 

 Принцип актуализации внутренних ресурсов детей с ОВЗ, а также их родителей 

(законных представителей). С одной стороны, активизация ресурсов детей с ОВЗ позволяет 

рационально использовать их возможности в процессе коррекционной работы. С другой стороны, 

только развитие у обучающихся с ОВЗ опыта самопомощи, самостоятельности и ответственности 

за обстоятельства собственной жизни обеспечит в дальнейшем один из значимых планируемых 

результатов коррекционной работы – полноценность социального функционирования, 

востребованность. 

 Принцип индивидуально-личностного подхода к определению объема, 

характера и направленности коррекционной работы. Предполагает адресность помощи и учет 

не только зоны актуального, но и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, а также определение 

причин имеющихся затруднений, выбор специальных средств психолого-педагогического 

воздействия на каждого обучающегося с учетом индивидуальных особенностей и потенциальных

 возможностей, систематическую оценку эффективности коррекционной работы с 

последующей корректировкой в соответствии с динамикой развития ребенка. 

 Принцип интеграции усилий субъектов психолого-педагогического 

сопровождения развития обучающихся с ОВЗ. Реализация данного принципа предполагает 

единство декларируемых установок и реальных психолого-педагогических воздействий на 

обучающихся, непротиворечивость педагогических требований, предъявляемых к обучающимся, 

всеми участниками образовательного процесса. Необходимо обеспечение согласованности 

психолого-педагогических воздействий педагогического коллектива образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей), с одной стороны, и устранение 

разобщенности в их деятельности, с другой, что обеспечивает качество коррекционной работы 

посредством общих целевых ориентиров и планируемых результатов и единства содержания 

коррекционной работы. 

Программа коррекционно-развивающей работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях МБОУ «Лицей №2»; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях МБОУ «Лицей №2», способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений - учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предателями), педагогическими 

работниками. 

Содержание коррекционной работы по направлениям 
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Диагностическое направление программы включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль узких специалистов образовательного учреждения 

за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-логопеду, 

социальному педагогу) и формирует запрос для исследования ребенка в рамках ППк. После 

получения согласия родителей (законных представителей) на организацию сопровождения 

специалистами ППк проводит углубленное обследование ребенка. На заседание ППк специалисты 

оформляют коллегиальное заключение на ребенка и организуют психолого-педагогическое 

сопровождение. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о 

ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявление обстоятельств, 

которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.); анализ показателей диагностических обследований, в которых принимал участие 

ребенок. В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит определение структуры 

и степени выраженности имеющихся дефектов устной и письменной речи. 

По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный образовательный 

маршрут психолого-педагогической помощи и поддержки,  вырабатываются рекомендации по 

обучению и воспитанию. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных 

планируемых результатах освоения основной образовательной программы; для других - 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Рекомендации обсуждаются всеми членами ППк и родителями (законными 

представителями), планируется и осуществляется дальнейшее взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение узкими специалистами образовательного учреждения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками. 

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в 

индивидуальной или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики; активное воздействие на процесс формирования личности  и преодоление 

затруднений в усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия; 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, преодоление 

трудностей в освоении ООП НОО. 

 Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных 

действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля.  

Учитель-логопед организовывает свою деятельность с целью оказания помощи учащимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении 

ими общеобразовательных программ (особенно по русскому языку). На занятия принимаются 

учащиеся МБОУ «Лицей №2», имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи на 

русском языке (общее недоразвитие речи разной степени выраженности); фонетико-

фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; недостатки 

произношения – фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим, фонетико-фонематическим,  фонематическим недоразвитием речи на 

основании заключения  территориальной психолого-медико-педагогическую комиссии (далее – 

ТПМПК). Занятия с учащимися проводятся как индивидуально, так и в группе. На каждого 

учащегося, учитель-логопед заполняет речевую карту.  

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки 

данных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества коррекционно-

развивающей работы, социальный педагог представляет на рассмотрение членов ППк анализ 

социальной микросреды. Основные формы социально-педагогической работы - индивидуальная 

беседа, выступления на родительских собраниях и педагогических советах. Важной составляющей 

является взаимодействие с различными субъектами профилактики (комиссией по делам 

несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и т.д.) 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование узкими специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 Работа с родителями (законными представителями) ребенка  с ОВЗ и различными видами 

дезадаптации реализуется через консультативную деятельность, которая заключается в оказании 

педагогом-психологом помощи в осознании взрослыми природы затруднений детей, в анализе и 

решении психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений. 

Информационно-просветительское направление  программы включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Лицей №2», обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Лицей №2» предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении   ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях наличия у учащихся выраженных нарушений в психическом и/или физическом 

развитии на основании заключения ТПМПК обучение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется по Адаптированной основной общеобразовательной программе 

соответствующего варианта. Для всех учащихся с ОВЗ формируется Адаптированная 

общеобразовательная программа, которая обозначает основные направления коррекционно-

развивающей работы с конкретным ребенком с учетом рекомендаций ПМПК. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательного учреждения. Для этого должна обеспечивается подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников МБОУ «Лицей №2», занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении,  дистанционно с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной программы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей;  

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды МБОУ «Лицей №2», расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ;  

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ;  

повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ 

по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития. 

3.Организационный раздел 



 433 

3.1.1. Учебный план 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся V- IX классов – не 

более 6 уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 

ч., в IX– 3,5 ч.  

2.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, реализуется в 

V-IX классах школы.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам.  

2.2. Реализация учебного плана Лицея в 2021/2022 учебном году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.  

2.3. Учебный план составлен с учетом учебно–методических комплексов, 6-дневной 

учебной недели.  

2.4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих образовательную программу основного общего образования 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» (5- 6кл.), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (7-9 кл.).  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлены предметами «Русский 

язык» и «Литература».  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература».  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык(французский)».  

 Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (5-8 кл.). 

  Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история» (5-9 кл.), «География» (5-9 кл.), «Обществознание» (6-9 кл.). 

  Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (5-9 кл.), «Физика» (7-9 кл.), «Химия» (8-9 кл.). 

  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Физическая культура» (5-9 кл.) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как отдельный учебный предмет в 5-9 классах.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (5-8 

кл.). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы.  
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована через внеурочную деятельность «Основы духовно-нравствененной культуры народов 

России» в 5 классе (1 час в неделю). Данная область предусматривает знания обучающихся 

основным нормам морали, культурным традициям народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

В рамках предметной области ОДНКНР учитываются региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации и обеспечивают достижение 

следующих результатов:  

 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.  

 Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» реализуется по 2 часа в 

неделю в 7-9 классах.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.  

Учет мнения учащихся и их родителей (законных представителей) при выборе родного 

языка для изучения осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей).  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» реализуется в двух вариантах:  

1) в количестве 70 часов на уровень ООО (0, 5 часов в неделю) на основании Рекомендаций 

Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 №23-0210211174 о 

преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык и родная литература» в 7-9 классах.  

2) В количестве 244 часа на уровень ООО (5 класс-2 часа, 6 класс-2 часа, 7 класс-1 час, 8 

класс- 1 час, 9 класс- 1 час) на основании Методических рекомендаций АИРО им. А.М. Топорова 

от 25.08.2021 №568 «О преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Родной язык и родная литература» в 2021 -2022 учебном году в 

общеобразовательных организациях Алтайского края в 5-6 классах. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)» реализуется в двух вариантах:  

1) в количестве 2 часа на уровень ООО на основании Рекомендаций Министерства 

образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 №23-0210211174 о преподавании предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература» в 7-9 классах.  

2) в количестве 5 часов на уровень ООО, начиная с 6 класса (6 класс-2 час, 7 класс1 час, 8 

класс- 1час, 9 класс-1 час), на основании Методических рекомендаций АИРО им. А.М. Топорова 

от 25.08.2021 №568 «О преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Родной язык и родная литература» в 2021 -2022 учебном году в 

общеобразовательных организациях Алтайского края в 5 классах.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсами по 

выбору: в 6 классах ведется «Введение в информатики» (0,5 часа). 

2.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (VIII классы деление на девочек и мальчиков), а также по «Информатике» (VII-IX 

классы) при наполняемости 25 и более человек;  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС основного общего образования.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием родителей (законных 

представителей) и учащихся.  

2.6. Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  

2.7. Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

3. Формы промежуточной аттестации 

 Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Обучающиеся подлежат текущему контролю и 

промежуточной аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса. 

 Форма промежуточной аттестации – учет текущих достижений в виде 

среднеарифметической оценки. Промежуточная аттестация учащихся проводится:  

-в конце учебной четверти в 5-9 классах;  

-в конце учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2». 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности.  

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

  оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. Учащиеся, не освоившие 

основную образовательную программу основного общего образования, не допускаются к 

итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне общего образования  
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Учебный план МБОУ «Лицей №2» 

основного общего образования 

на 2021/2022 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю  

5а 5б 6а,б 7а,б 8а,б 9а,

б 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 3 3 26 

Литература 3 3 3 2 2 3 16 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

2 2 2 0,5 0,5 1 8 

Родная литература 

(русская) 

1 1 0,5 0,5 0,5 1 4,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

5 3 3 3 3 3 20 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

- - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 6 - - - 17 

Алгебра - - - 3 4 4 12 

Геометрия - - - 2 2 2 6 

Информатика - - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России - 2 2 2 2 3 13 

Всеобщая история 2 

Обществознание - 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 2 2 2 9 

ОДНКНР*  - - - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Химия - - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 - 5 

Музыка 1 1 1 1 1 - 5 

Технология Технология 2 2 2 2 1 - 8 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 3 3 3 15 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 6 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

        

Математика и 

информатика 

Введение в 

информатику 

  0,5 - - - 0,5 

Всего    0,5 - - -  

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки при 6-ти 

дневной учебной 

недели 

 32 32 33 35 36 36 204 

Итого  32 32 33 35 36 36 204 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивается за счет преподавания в 5 классе курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках внеурочной деятельности 
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3.1.2. Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

1.2.Дата окончания учебного года 5-8-е классы: 31 мая 2022 

9-е классы: 22 мая 2022 

1.3.Продолжительность учебного года: 

5-8-е классы – 35 недель; 

9 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5-9-е классы – 6 дней;  

1.5. Сменность занятий: 

 

Классы Смена 

5а, 5б, 9а, 9б 1 

6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б 2 

 

1.6. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Классы Количество классов комплектов 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

Итого 10 

 

1.7. Начало и окончание учебных занятий: 

 

1 смена 

Начало 8.00 

Окончание 13.10 

2 смена 

Начало 13.50 

Окончание 19.00 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

5-8-е классы: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 

Итого в учебном году  35 

 

9-е классы: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 
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III четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 

IV четверть 04.04.2022 22.05.2022 7 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

5-8-е классы 

Осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 – 9 дней 

Зимние новогодние каникулы  с 29.12.2021 по 09.01.2022 – 12 дней 

Весенние каникулы 1-4 класс с 26.03.2022 по 03.04.2022 – 9 дней 

Летние каникулы  с 26.05.2022 по 31.08.2022 

9-е классы 

 

Осенние с 30.10.2021 по 07.11.2021 – 9 дней 

Зимние новогодние каникулы  с 29.12.2021 по 09.01.2022 – 12 дней 

Весенние каникулы 1-4 класс с 26.03.2022 по 03.04.2022 – 9 дней 

Летние каникулы  с 02.07.2022 по 31.08.2022 

3.Режим работы образовательной организации. 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки. 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 

6 дн. 

6-е классы 

6 дн. 

7-е классы 

6 дн. 

8-е классы 

6 дн. 

9-е классы 

6 дн. 

Урочная (5-6-

дневная учебная 

неделя) 

32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

5. Расписание   звонков и перемен: 

1-е классы 

5-9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 смена 

1 урок 8.00-8.40 10 

2 урок 8.50-9.30 20 

3 урок 9.50-10.30 20 

4 урок 10.50-11.30 10 

5 урок 11.40-12.20 10 

6 урок 12.30-13.10 10 

2 смена 
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1 урок 13.50-14.30 20 

2 урок 14.50-15.30 20 

3 урок 15.50-16.30 10 

4 урок 16.40-17.20 10 

5 урок 17.30-18.10 10 

6 урок 18.20-19.00  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

-  в 5-9 классах промежуточная аттестация проводится не позднее, чем за 2 дня до окончания   

каждой   учебной   четверти и учебного года. 

 

 

 

3.13 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого учащегося. 

Участниками внеурочной деятельности являются учащиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники, педагоги дополнительного образования. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы учащимися 5-9 классов лицея. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

1. Расширение общекультурного кругозора; 

2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

4. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.); 

5. Создание пространства для межличностного общения. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 учет потребностей учащихся и родителей; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 

 принцип успешности и социальной значимости (формирование потребности в достижении 

успеха. Результаты, достигаемые ребенком, должны быть не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения). 

В   соответствии   с    требованиями   внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 

развития личности:  

1.Духовно-нравственное 

2.Социальное 

3.Общеинтеллектуальное 

4.Общекультурное 

5.Спортивно-оздоровительное.  



 440 

     МБОУ «Лицей №2» предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на 

их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные     общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые     и   научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование, спектакли, концерты. 

     Основные виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество, 

спортивно-оздоровительная деятельность, трудовая деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность. 

     Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у учащихся УУД. 

Результат внеурочной деятельности - 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. Реализация плана внеурочной деятельности на основной ступени общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 

в том числе:  

Основными результатами внеурочной деятельности должны стать: 

 - формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 

 - формирование реалистической позитивной осознанной самооценки; 

 - формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают и 

воспринимают одноклассники, родители, учителя;  

- развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;  

- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;  

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

 - формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 - развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

- достижение метапредметных результатов; 

 -формирование универсальных учебных действий;  

- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми. 

Общекультурное направление 

 Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических ценностей, развитию 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Социальное направление 

 Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

Задачи:  
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 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  формирование 

основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе 

российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. Общеинтеллектуальное направление  

Цель: обеспечение достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Основные задачи: 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. Духовно-

нравственное направление  

Цель: обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. 

 Основные задачи:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

  сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление Программа 

 

Класс 

5а 5б 

духовно-нравственное ОДНКНР 35 35 

социальное Добрая дорога 35 35 

общеинтеллектуальное Шахматы 35 35 

общекультурное Творческая мастерская 35 35 

спортивно-

оздоровительное 

Юный чемпион 35 35 
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                                                                              Итого 175 175 

  6а 6б 

духовно-нравственное Мой мир 35 35 

социальное Добрая дорога 35 35 

общеинтеллектуальное Шахматы 35 35 

общекультурное Творческая мастерская 35 35 

спортивно-

оздоровительное 

Юный чемпион 35 35 

                                      Итого                   175 175 

 7а 7б 

духовно-нравственное Мой мир 35 35 

социальное Добрая дорога 35 35 

общеинтеллектуальное Шахматы 35 35 

общекультурное Творческая мастерская 35 35 

спортивно-

оздоровительное 

Юный чемпион 35 35 

                                                                           Итого 175 175 

 8а 8б 

духовно-нравственное Мой мир 35 35 

социальное Добрая дорога 35 35 

общеинтеллектуальное Шахматы 35 35 

общекультурное   Основы проектной деятельности  35 35 

спортивно-

оздоровительное 

Юный чемпион 35 35 

                                                                              Итого 175 175 

 9а 9б 

духовно-нравственное История и культура Алтая 34 34 

социальное Жизнь без опасности 34 34 

общеинтеллектуальное Шахматы 34 34 

общекультурное Основы проектной деятельности 34 34 

спортивно-

оздоровительное 

Юный чемпион 34 34 

                                                                              Итого 170 170 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

3.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, 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 
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образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

а также представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

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 учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 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 образовательным учреждением 

Образовательное учреждение должна быть укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в виде 

таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательной организации. Это позволит определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 2 » 

 
 

Должность 

 
 

Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 
Требования к уровню квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор Осуществляет руководство образовательным 
учреждением в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, 
Уставом образовательного учреждения. 
Обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения. Обеспечивает 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований. 

1/1 Высшее профессиональное образование По 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 
лет, 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. 

Соответствует 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Организует текущее и перспективное 
планирование деятельности образовательного 
учреждения. Координирует работу 
преподавателей, других педагогических и иных 
работников, а также разработку учебно-
методической и иной документации, необходимой 
для деятельности образовательного учреждения. 
Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных 
образовательных технологий, в том числе 
дистанционных. Осуществляет контроль качества 
образовательного (учебно-воспитательного) 
процесса, объективности оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, 
обеспечение уровня подготовки обучающихся, 
соответствующего 

1/1 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 работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 
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 требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует  работу 

по подготовке и проведению экзаменов. 

   

Заместитель 

директора по 

ВР 

Координирует работу классных руководителей, 

разработку документации по воспитательной работе. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации воспитательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством ВП 

1/1 Высшее профессиональное образование, стаж 

работы на педагогических и руководящих 

должностях 24 года, соответствие занимаемой 

должности 

соответствует 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 

1/1 Высшее профессиональное образование 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях 25 лет, 

соответствие занимаемой  должности 

соответствует 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образование, стаж 

работы на педагогических и руководящих 

должностях - 2 года 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Учитель- 

логопед 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно 

выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных 

технологий и методик обучения. Планирует и 

осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатывает рабочую программу 

по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает её выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, 
реализует проблемное обучение, осуществляет 

21/21 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 
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 связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. 

   



  448 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования и квалификации 

 

 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

 
 

Кол-во 

Образование Квалификационная категория 

 

высшее 
среднее 

профессион

альное 

 

высшая 
 

первая 
соответствие 
занимаемой 

должности 

без 
категории 

Директор 1 1    1  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

1 
 

1 
   

1 
 

Заместитель 

директора по 
ВР 

 

1 
 

1 
   

1 
 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

3 
 

3 
  

3  
 

 

Учитель 
английского языка 

 

4 
 

4 
  

1 
 

 
 

3 

Учитель 

истории и 
обществознания 

 

2 
 

2 
    

2 

Учитель 
математики 

3 3 
 

 1 
 

2 

Учитель 
биологии 

1 1 
 

 1 
 

 

Учитель 
географии 

1 1 
 

 1 
 

 

Учитель химии 1 1  1    
Учитель физики 1 1  1    

Учитель 
информатики 

1 1 
  

1 
 

 

Учитель 
технологии 

1 1 
 

1  
 

 

Учитель ИЗО, 
искусства 

1 1 
 

1 
  

 

Учитель 

физической 
культуры 

 

2 
 

0 2 

 

1 
 

1 
 

 

Учитель 

логопед 

1 1 

 

1   

 

Педагог-

психолог 

1 1 

 

   

1 

Педагог-

библиотекарь 

1 1 

 

   

1 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

(приложение 3) 

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. 



  449 

Показатели и индикаторы разрабатываются образовательным учреждением на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы планируется 

по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 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, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Кадровые условия реализации ООП ООО обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В 

учреждении создана система непрерывного, профессионального развития педагогических 

работников. 

3.2.2. Психолого-педагогические       условия реализации ООП  ООО 
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Цель: способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной  психолого-педагогической поддержки участникам образовательного 

процесса; 

 

 

№ Содержание 

работы 

Сроки Категория 

сопровож

дения 

Ожидаемые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 

Примеч

ание 

1 Диагностическая деятельность 

 Диагностика адаптации 

учащихся к новым 

условиям 

Сентябрь

-октябрь 

1,5,10 

классы, 

вновь 

прибывш

ие 

учащиеся 

Выявление 

учащихся, 

испытывающ

их трудности 

в адаптации. 

 План 

воспита

тельной 

работы 

Лицея 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика по запросу 

(групповая, 

индивидуальная) 

В течение 

года 

 

 

 

1-11 

классы 

Определение 

индивидуальн

о-личностных 

особенностей, 

психоэмоцион

ального 

состояния 

учащихся. 

  

 Диагностика 

социальной 

компетентности 

Октябрь-

ноябрь 

7-10 

классы 

Выявление 

уровня 

социальной 

компетентнос

ти 

 Програ

мма по 

формир

ованию 

жизнест

ойкости 

 Диагностика 

жизнестойкости 

Январь-

февраль 

8,9,10 

классы 

Определение 

уровня 

сформирован

ности 

жизнестойкос

ти 

 Програ

мма по 

формир

ованию 

жизнест

ойкости 

 Диагностика 

тревожности 

Январь-

февраль 

9,11 

классы 

Выявление 

детей с 

высоким 

уровнем 

тревожности 

 Програ

мма по 

формир

ованию 

жизнест

ойкости 

 Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

 

Январь-

февраль 

9,11 

классы  

Выявление 

профессионал

ьных 

наклонностей 

учащихся 

  

 Диагностика 

психологической 

готовности к ЕГЭ и 

Март-

апрель 

9,11 

классы 

Выявление 

учащихся, 

испытывающ
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ОГЭ их 

психологичес

кие трудности 

в подготовке 

к экзаменам 

 Диагностика 

готовности учащихся 4 

класса к переходу в 

среднее звено 

Март-

апрель 

4 класс Выявление 

степени 

готовности 

детей к 

переходу в 

среднее звено, 

предваритель

ный прогноз 

возможных 

трудностей 

при обучении 

в 5 классе 

  

2 Психологическое просвещение и профилактика 

 Участие в работе МО 

классных 

руководителей 

В течение 

года 

 Классные 

руководи

тели 

Повышение 

психологичес

кой 

компетентнос

ти  

  

 Выступления  на 

родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Родители Повышение 

психологичес

кой 

компетентнос

ти 

 Темы из 

програм

мы по 

формир

ованию 

жизнест

ойкости 

 Распространение 

буклетов, памяток 

В течение 

года 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

Повышение 

психологичес

кой 

компетентнос

ти 

  

 Участие в классных 

часах  

В течение 

года 

Классные 

руководи

тели, 

ученики 

Повышение 

психологичес

кой 

компетентнос

ти 

  

 Психологическое 

просвещение по 

запросу 

В течение 

года 

Ученики, 

родители, 

классные 

руководи

тели 

Повышение 

психологичес

кой 

компетентнос

ти 

  

 Беседы с участниками 

конфликта 

В течение 

года 

Ученики, 

учителя, 

родители 

Разрешение 

конфликтов в 

рамках 

примирительн

ых встреч 

  

 Работа в составе ШСП 

в качестве медиатора 

В течение 

года 

Ученики Формировани

е навыков 
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медиативного 

подхода 

 Проведение 

профилактических, 

тренинговых занятий  

(групповые) 

Октябрь-

май 

Ученики, 

педагоги 

 

Развитие 

знаний, 

умений, 

навыков 

  

 Неделя психологии Март-

апрель 

1-11 

классы 

Повышение 

психологичес

кой культуры 

  

 Обучающие семинары 

для молодых педагогов 

В течение 

года 

Молодые 

педагоги 

Повышение 

компетентнос

ти 

  

 Реализация 

мероприятий 

программы 

формирования 

жизнестойкости 

В течение 

года 

Ученики, 

родители 

Повышение 

компетентнос

ти 

 План 

воспита

тельной 

работы 

 Реализация 

мероприятий 

программы «Школа 

ответственного 

родительства» 

В течение 

года 

Родители Повышение 

компетентнос

ти 

 План 

воспита

тельной 

работы 

3 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Коррекционные, 

развивающие занятия  

(индивидуальные, 

групповые) 

Октябрь-

май 

Ученики 

 

Коррекция и 

развитие 

познавательн

ой, 

личностной, 

эмоционально

-волевой 

сфер, 

развитие 

социальной 

адаптации 

  

 Коррекционно-

развивающие занятия  

с учащимися с ОВЗ 

Сентябрь

-май 

Ученики Оказание 

психолого-

педагогическо

й помощи 

учащимся, с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

  

4 Консультативная деятельность 

 Индивидуальное, 

групповое 

консультирование  

В течение 

года 

Ученики 

родители, 

учителя 

Консультиров

ание по 

различным 

проблемам, 

повышение 

компетентнос

ти 

  

5 Организационно-методическая деятельность 
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 Планирование работы 

педагога-психолога в 

соответствие с 

приоритетными 

направлениями школы 

Сентябрь Учителя 

родители, 

ученики 

Согласованно

сть работы с 

участниками 

образовательн

ого процесса. 

  

 Составление 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных, 

развивающих, 

профилактических 

программ с разными 

категориями детей 

Сентябрь

-октябрь 

Ученики Оказание 

психолого-

педагогическо

й помощи 

учащимся 

  

 Обработка, анализ, 

обобщение результатов 

деятельности, 

интерпретация 

психодиагностических 

исследований 

В течение 

года 

Ученики Написание 

заключений, 

рекомендаций 

  

 Оформление и ведение 

отчетной документации 

В течение 

года 

    

 Создание тематических 

буклетов и памяток 

В течение 

года 

Родители, 

ученики 

Повышение 

грамотности 

родителей в 

области 

психологии 

подростков 

  

 Мониторинг 

успеваемости и 

посещаемости 

В течение 

года 

Ученики Установление 

причин 

низкой 

успеваемости, 

проведение 

консультаций 

по вопросам 

успеваемости 

 План 

воспита

тельной 

работы 

Лицея 

6 Экспертная деятельность 

 Выступления на 

педагогических советах 

(по запросу 

администрации) 

В течение 

года 

Учителя Повышение 

психологичес

кой 

компетентнос

ти 

  

 Участие в ППк В течение 

года 

Ученики 

учителя, 

родители 

Создание 

комфортных 

условий для 

обучения 

учащихся 

  

 Участие в заседаниях 

Совета профилактики, 

малых педсоветах 

В течение 

года 

Ученики Участие в 

принятии 

решений по 

учащимся с 

проблемами в 

обучении и 
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поведении 

2. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода 

проблем у учащихся, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов 

их профилактики и преодоления; 

3. Осуществление в разнообразных формах сопровождения развития учащихся, направленного на 

преодоление проблем, возникающих у них в процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля 

обучения и профессионального самоопределения; 

4. Проведение комплекса мероприятий по сопровождению учащихся с ОВЗ. 

5. Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса; 

6. Формирование навыков медиативного подхода в решении конфликтных ситуаций у участников 

образовательного процесса; 

7. Формирование жизнестойкости учащихся; 

8. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей; 

9. Развитие психологической культуры учащихся, родителей, педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации ООП 

 

Материально-техническая база МБОУ «Лицей №2» приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

  

   Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами. 802  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Лицей №2» для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оборудованы:  

 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников – 11;  
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мастерские для мальчиков (столярная) – 0;  

мастерские для девочек (кабинет технологии) – 1;  

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, в т.ч. видеозалом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой - 1;  

волейбольная площадка-1, оснащенная  игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков - 1;  

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 0;  

гардероб — 1;  

санузлы — 2;  

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в школе 

осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится мониторинг наличия и 

размещения помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, 

расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

В МБОУ «Лицей №2» имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Произведен частичный ремонт отопительной 

системы, цоколя здания, подвальных помещений, в соответствии с СанПиН оборудованы туалеты. 

Территория школы и прилегающая территория постоянно благоустраиваются силами учащихся, 

учителей и родителей. Большое внимание в МБОУ «Лицей №2» уделяется обеспечению 

безопасности:  разработан антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения 

несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций:  

-организовано дежурство сотрудников охраны,  
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-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи,  

-обновлены информационные стенды по профилактике ДТП, противопожарной безопасности, 

действиях при террористической угрозе, гражданской обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. В помещении школы установлена автоматическая 

сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно – 

пропускной режим осуществляется частным охранным предприятием. Одной из задач   МБОУ 

«Лицей №2» является создание комфортных условий обучения и воспитания учащихся, уютной 

обстановки в здании школы. Все кабинеты оборудованы АРМ: ноутбук, принтер, проектор, экран. 

 
Предмет  Оборудование кабинета  
ОБЖ/ -15 комплектов ученической мебели;  

-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1. Компьютер GLX  
2. Проектор EB-X02 LCD 2600  
3. интерактивная доска  
4. МФУ  
Плакаты:  
- Комплект плакатов «Терроризм угроза 
общества»  
- Комплект плакатов «Уголок ГО»  
- Комплект плакатов «Умей действовать при 
пожаре»  
- Комплект плакатов «Медицина»  
-Комплект плакатов «Аварийно спасательные и 
другие неотложные работы»  
-Комплект плакатов по разделу программы ОБЖ 
«Основы военной службы»  
  

информатика -15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1. Компьютер -10 шт. 
2. Проектор Эpcon 
3. интерактивная доска  
4. МФУ  
 

технология -15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1.Компьютер, проектор, экран  
2. МФУ  
3.5 швейных машинок 
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математика -15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1.Компьютер, проектор, экран  
2. МФУ  
 

Русский язык -15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1.Компьютер, проектор, экран  
2. МФУ  
 

Иностранный язык -15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1.Компьютер, проектор, экран  
2. МФУ  
 

Кабинет №3 (начальная школа) 15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1. Ноутбук 
2. Проектор Эpcon 
3. интерактивная доска  
4. МФУ  
 

Кабинет №4 (начальная школа) 15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1. Ноутбук  
2. Проектор Эpcon 
3. интерактивная доска  
4. МФУ  
 

Кабинет №5 (начальная школа) 15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1. Ноутбук 
2. Проектор Эpcon 
3. интерактивная доска  
4. МФУ  
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Кабинет №6 (начальная школа) 15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1. Компьютер  
2. Проектор Эpcon 
3. интерактивная доска  
4. МФУ  
 

 биология -15 комплектов ученической мебели;  
-стол, стул учителя  
Технические средства обучения  
1.Компьютер, проектор, экран  
2. МФУ  
3.Интерактивное нагл. пособ. 

3.2.5 Информационно- методические условия реализации ООП ООО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой, периодическими изданиями для педагогических работников, методической 

литературой, учебниками. Функционирует фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM 

дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия. Концентрация 

информационных ресурсов позволяет использовать их более эффективно, способствует развитию 

единой образовательной среды учителям и учащимся во время уроков и внеурочных занятий. 

Учебниками по всем изучаемым предметам обеспечены все учащиеся школы. Обеспеченность 

учебниками из фонда школьной библиотеки составляет100% . 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствия с основной 

образовательной программой среднего общего образования  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической 

работы, включающей:   

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;   

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;   

 - разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых  

ориентиров в системе условий;   

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты).  

 

3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 
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развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 

свое здоровье и жизнь.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру 

образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. Одним из 

механизмов повышения качества образования является система государственно- общественного управления, 

характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности.  

3.2.9. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Мероприятия 

 по 

направлени

ю  

Документы, 

обеспечива

ющие  

мероприяти

я, их 

наименован

ие   

Результат

ы и 

индика

торы  

Сроки 

реал

изац

ии  

Дальнейше

е 

использо

вание 

результа

тов  

Ответс

твен

н ые  

1. Изучение 

и 

реализация 

основной 

образовате

льной  

программы с  

учётом 

нового 

ФГОС 

1.Основная 

образовател

ьная  

программа 

 МОУ  

«СОШ №53».  

2.Примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

НОО 

Освоение 

и 

реализа

ция 

ООП 

НОО  

Определе

ние 

соответ

ствия 

програ

мм 

необхо

димым 

докуме

нтам. 

Август Реализация 

ООП 

НОО 

Админ

истр

ац 

ия    

Учите

ля  

нач.  

классо

в 

Курсовая  

переподготов

ка 

учителей 

начальных  

классов 

ФГОС НОО Освоение 

способо

в 

проекти

рования 

в 

услови

и 

реализа

ции 

ФГОС 

В 

тече

ние 

года 

Проектиро

вание 

ОП 

Админ

истр

ац 

ия    

Учите

ля  

нач.  

классо

в 

Изучение 

УМК и 

изменений в 

них 

Приказы 

Минпросвеще

ния РФ 

Соответс

твие 

УМК 

требован

иям 

До 

01.03. 

текуще

го года 

Реализация 

ООП НОО 

в 

соответств

ии с 

Админ

истрац 

ия    

Учите

ля  
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авторчким

и 

программа

ми 

нач.  

классо

в 

Разработка 

пакета 

рабочих 

программ (по 

предмету, 

учебным 

курсам и 

курсам 

внеурочной 

деятельности

) в 

соответствии 

с авторскими 

Авторская 

программа, 

УМК на 

официальных 

сайтах 

издательств, 

распорядитель

ные 

документы 

Минпросвеще

ния РФ и 

МОН 

Алтайского 

края 

Соответс

твие 

УМК 

требован

иям 

До 

01.03. 

текуще

го года 

Реализация 

ООП НОО 

в 

соответств

ии с 

авторчким

и 

программа

ми 

Админ

истрац 

ия    

Учите

ля  

нач.  

классо

в 

Организация 

взаимодейств

ия ОО с ДОО 

Соответствие 

изменения 

ФЗ-273 

Заключение 

договоров 

Соответс

твие 

требован

иям 

законодат

ельства 

До 

10.08. 

текуще

го года 

Реализация 

ООП НОО 

Адмии

нстрац

ия 

Разработка 

тематики 

«Родительск

ой академии» 

ФГОС НОО В 

соответст

вии с 

запросом 

До 

05.09 

текуще

го года 

Реализация 

ФГОС 

НОО 

(задачи) 

Учите

ля 

началь

ных 

классо

в 

Приведение 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

в 

соответствие 

с 

требованиям

и к качеству 

начального 

общего 

образования 

ФГОС НОО Соответс

твие 

требован

иям 

законодат

ельства 

В 

течени

е года 

Реализация 

ФГОС 

НОО 

(задачи) 

Адмии

нстрац

ия 

Проведение 

семинаров по 

изучению 

новых 

обртехнолог

ий и методик 

ФГОС НОО, 

Профстандарт 

Соответс

твие 

требован

иям 

законодат

ельства 

В 

течени

е года 

Реализация 

ФГОС 

НОО 

(задачи) 

Адмии

нстрац

ия 

Проведение ФГОС НОО, Соответс В Реализация Адмии
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мониторниго

вых 

исследовани

й 

Профстандарт твие 

требован

иям 

законодат

ельства 

течени

е года 

ФГОС 

НОО 

(задачи) 

нстрац

ия 

Развитие 

внутришколь

ной системы 

качества 

образования 

Обрпрограмм

а, ВШК 

Проведен

е аудитов 

и 

оформлен

ие их 

результат

ов 

В 

течени

е года 

Реализация 

ФГОС 

НОО 

(задачи) 

Адмии

нстрац

ия, 

аудито

ры 

Проведение 

промежуточн

ого анализа 

результативн

ости работы 

Результаты 

ВШК 

 Каник

улярно

е 

время 

 Админ

истрац

ия 

Проведение 

итогового 

анализа 

результативн

ости работы 

Результаты 

ВШК 

 Август   Админ

истрац

ия 

                                3.2.10. Контроль за состоянием системы условий   

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.   
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Лист внесения изменений в основную образовательную программу ФГОС НОО 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание 

Реквизиты документа 

(дата, № приказа) 

Подпись 

лица, 

внёсшего 

запись 
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Программное учебно-методическое обеспечение основного общего образования 5-9 класс на 2021/2022 учебный год 

 

 

Предмет по 

учебному 

плану 

Класс Кол-
во 

часо

в 

Учебник 

 (автор, 

наименование,  

издательство, 

год издания) 

Учебно-методическое 

пособие (автор, 

наименование, 

издательство, год издания) 

Автор, наименование 
программы, 

издательство, 

год издания 

Контрольно- 

оценочные 

материалы 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

5 5 Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова. 

Русский язык. 5 

класс. Учебник в 2-х 

частях. М.: 

Просвещение, 2017. 

Л.А. Тростенцова, Н.В. 

Ладыженская, М.М. 

Стракевич и др.  Русский 

язык. Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2015. 

М.А. Бондаренко. 

Дидактические материалы. 5 

класс. М.: Просвещение, 

2015. 

М. А. Бондаренко. Русский 

язык. Поурочные разработки.  

5 класс. 

М.: Просвещение, 2016. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. Русский 
язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцова: 

5-9 классы: учебное пособие 

для общеобраз. 

организаций.  

М.: Просвещение, 2016. 

Н.Н. Соловьева. Русский 
язык. Диктанты и 
изложения. 5 класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

Н.Н. Соловьева. Русский 

язык. Диагностические 

работы. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

И. А. Каськова.  

Русский язык. 

Тематические тесты. 5 

класс. М.: Просвещение, 

2017. 
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6 6 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова. 

Русский язык. 6 

класс. Учебник в 2-х 

частях. М.: 

Просвещение, 2016. 

Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова, М.Т. Баранов. 

Русский язык. Методические 

рекомендации 6 класс. 

М.: Просвещение, 2014. 

М. А. Бондаренко. Русский 

язык. Поурочные разработки.  

6 класс. 

М.: Просвещение, 2016. 

Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, М. М. 

Стракевич. Дидактические 

материалы. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. Русский 
язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцова: 

5-9 классы: учебное пособие 

для общеобраз. 

организаций.  

М.: Просвещение, 2016. 

Н.Н. Соловьева 

Русский язык. Диктанты 

и изложения. 6 класс. 

М.: Просвещение, 2017. 

И. А. Каськова.  

Русский язык. 

Тематические тесты. 6 

класс. М.: Просвещение, 

2017. 

Н.Н. Соловьева. Русский 

язык. Диагностические 

работы. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

7 4 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. 
Русский язык.7 
класс. 

М.: Просвещение, 

2017. 

Е.А. Касатых. Русский язык 

Поурочные разработки.7 

класс: пособие для учителей. 

М.: Просвещение, 2014. 

Л. А. Тростенцова, Т. А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов. 
Дидактические материалы. 7 
класс. М.: Просвещение, 
2016. 

 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. Русский 
язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцова: 

5-9 классы: учебное пособие 

для общеобраз. 

организаций.  

М.: Просвещение, 2016. 

Н.Н. Соловьева. Русский 
язык. Диагностические 
работы. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

Н.Н. Соловьева 

Русский язык. Диктанты 

и изложения. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2018. 

И. А. Каськова.  
Русский язык. 
Тематические тесты. 7 
класс. М.: Просвещение, 
2018. 
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 8 3 Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова. 

Русский язык.8 

класс. 

М.: Просвещение, 

2014. 

Л.А. Тростенцова, А.И. 
Запорожец. Русский язык. 
Поурочные разработки. 8 
класс. М.: Просвещение, 
2014. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. Русский 
язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцова: 

5-9 классы: учебное пособие 

для общеобраз. 

организаций.  

М.: Просвещение, 2016. 

Л.Ю. Клевцова. Русский 
язык. Тематические 
тесты. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2016. 

Н.Н. Соловьёва.  
Русский язык. 
Диагностические 
работы. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

9 3 Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова. 

Русский язык.9 

класс. 

М.: Просвещение, 

2014. 

Л.А. Тростенцова, А.И. 
Запорожец. Русский язык. 
Поурочные разработки. 9 
класс. М.: Просвещение, 
2014. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. Русский 
язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцова: 

5-9 классы: учебное пособие 

для общеобраз. 

организаций.  

М.: Просвещение, 2016. 

 

Л
и

те
р

ат
у
р
а 5 3 В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, И. 

В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровин, 
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Коровин. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобр. орг. в 2-х 

частях с 

электронным 

приложением. М.: 

Просвещение, 2018. 

 

«Читаем, думаем, 
спорим…». 

Дидактические материалы 

по литературе, 5 класс. 

М.: Просвещение, 2013. 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки. 

М.: Просвещение, 2012. 

Н.В.Беляева. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2016. 

6 3 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, И. 
Коровин. 
Литература. 6 класс. 
Учебник для 

общеобр. орг. в 2-х 

частях с 

электронным 

приложением. М.: 

Просвещение, 2018. 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

В.П. Полухина. Читаем, 

думаем, спорим. 

Дидактические материалы 

по литературе, 6 класс. 

М.: Просвещение, 2013. 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровин, 

Н.В.Беляева. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы 
М.: Просвещение, 2016. 

 

7 2 В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, И. 

Коровин. 

Литература. 7 класс. 

Учебник для 

общеобр. орг. 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 7 классе. 

Поурочные разработки. 

М.: Просвещение, 2017. 

В.Я. Коровина. Читаем, 

думаем, спорим. 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровин, 

Н.В.Беляева. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 
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в 2-х частях  с 

электронным 

приложением. М.: 

Просвещение, 2017. 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы 
М.: Просвещение, 2016. 

8 2 В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И 
Коровин. 
Литература. 8 класс. 
В 2-х частях с 
электронным 
приложением. М.: 
Просвещение, 2018. 

Н.В. Беляева. Уроки 
литературы в 8 классе. 
Поурочные разработки. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. Коровин. 
Читаем, думаем, спорим. 
Дидактические материалы по 
литературе. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. Коровин. 
Фонохрестоматия к учебнику 
«Литература. 8 класс» (1 CD 
mp3) + методические 
рекомендации (в комплекте с 
учебником). М.: 
Просвещение, 2018. 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровин, 

Н.В.Беляева. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы 
М.: Просвещение, 2016. 

 

 

9 3 В. Я. Коровина. 

Литература. 9 класс. 

В 2-х частях с 

электронным 

приложением. М.: 

Просвещение, 2019. 
 

Н. В. Беляева. Уроки 

литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки. М.: 

Просвещение, 2019. 

В. Я. Коровина, И. С. 

Збарский, В. И. Коровин. 

Читаем, думаем, спорим. 

Дидактические материалы. 9 

класс. М.: Просвещение, 

2019. 

В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлева, В.И. Коровин, 

Н.В.Беляева. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 
В.Я. Коровиной. 5-9 классы 
М.: Просвещение, 2016. 
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5А 4 И.Н. Верещагина, 

О.В. Афанасьева. 

Английский язык. 5 

класс в 2-х частях. 

М.: Просвещение, 

2021. 

И.Н. Верещагина, О.В. 

Афанасьева. Английский 

язык. Книга для учителя. 5 

класс. М.: Просвещение, 

2021. 

И.Н. Верещагина, О.В. 
Афанасьева. Английский 
язык. Книга для учителя. 5 
класс. М.: Просвещение, 
2021. 

Н.М. Терентьева. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 5 

класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

5Б 3 М.В. Вербицкая, Б. 
Эббс,  Э. Уорелл,  Э. 
Уорд. Английский 
язык. 5 класс: 
учебник 

в 2-х частях. М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

М.В. Вербицкая, Б. Эббс,  Э. 

Уорелл,  Э. Уорд.  

Английский язык. 5 класс. 

Проектирование учебного 

курса. Методическое 

пособие.   М.: Вентана-Граф, 

2015. 

М.В. Вербицкая. 

Английский язык. 5-9 класс.  

Программа с CD диском. 

М.: 

Вентана–Граф 2013. 

М.В. Вербицкая, И.П. 

Твердохлебова.  

Английский язык. 5 

класс. Лексика и 

грамматика. Сборник 

упражнений.  М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

6 3 М.В. Вербицкая.  
Английский язык. 6 
класс: учебник 

в 2-х частях. М.: 
Вентана-Граф, 2016. 

М.В. Вербицкая,  М. 

Гаярделли,  П. Редли.  

Английский язык. 6 класс. 

Проектирование учебного 

курса. Методическое 

пособие.   М.: Вентана-Граф, 

2016. 

М.В. Вербицкая. 

Английский язык. 5-9 класс.  

Программа с CD диском. 

М.: 

Вентана–Граф 2013. 

М.В. Вербицкая,  М.В. 
Степанова.  
Английский язык. 6 
класс. Лексика и 
грамматика. Сборник 
упражнений.  М.: 
Вентана-Граф, 2016. 

7 3 М.В. Вербицкая,  М. 
Гаярделли, П. Редли, 
О.С. Миндрул, Л.О. 
Савчук.  Английски
й язык. 7 класс: 
учебник 

в 2-х частях. М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

М.В. Вербицкая,  М. 
Гаярделли, П. Редли. 
Английский язык. Книга для 

учителя с ключами. М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

М.В. Вербицкая. 

Английский язык. 5-9 класс.  

Программа с CD диском. 

М.: 

Вентана–Граф 2013. 
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8 3 М.В. Вербицкая, С. 
Маккинли, Б. 
Хастингс. 
Английский язык. 8 
класс. М.: Вентана-
Граф, 2018. 

М.В. Вербицкая, Р. Фрикер, 
Е.Н. Нечаева. Английский 
язык. 8 класс. Книга для 
учителя с ключами. М.: 
Вентана-Граф, 2018. 

М.В. Вербицкая. 

Английский язык. 5-9 класс.  

Программа с CD диском. 

М.: 

Вентана–Граф 2013. 

 

9 3 М.В. Вербицкая, С. 
Маккинли, Б. 
Хастингс. 
Английский язык. 9 
класс. М.: Вентана-
Граф, 2019. 

М.В. Вербицкая, Р. Фрикер, 
Е.Н. Нечаева. Английский 
язык. 9 класс. Книга для 
учителя с ключами. М.: 
Вентана-Граф, 2019. 

М.В. Вербицкая. 

Английский язык. 5-9 класс.  

Программа с CD диском. 

М.: 

Вентана–Граф 2013. 

 

Ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
 я

зы
к
 (

в
то

р
о
й

 и
н

о
ст

р
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н
ы

й
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зы
к
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7 2 Н.А. Селиванова, 
А.Ю. Шашурина. 
Французский язык. 
Второй 
иностранный язык. 7 
класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. Французский 
язык. Второй иностранный 
язык. Книга для учителя. 7 
класс. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. Французский 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Встречи». 7-9 
класс. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. 
Французский язык. 
Второй иностранный 
язык. Сборник 
упражнений. 7 класс. 
М.: Просвещение, 2017. 

8 2 Н.А. Селиванова, 
А.Ю. Шашурина. 
Французский язык. 
Второй 
иностранный язык. 
8-9 класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. Французский 
язык. Второй иностранный 
язык. Книга для учителя. 8-9 
класс. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. Французский 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Встречи». 7-9 
класс. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. 
Французский язык. 
Второй иностранный 
язык. Сборник 
упражнений. 8-9 класс. 
М.: Просвещение, 2017. 

9 2 Н.А. Селиванова, 
А.Ю. Шашурина. 
Французский язык. 
Второй 
иностранный язык. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. Французский 
язык. Второй иностранный 
язык. Книга для учителя. 8-9 
класс. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. Французский 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Встречи». 7-9 
класс. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. 
Французский язык. 
Второй иностранный 
язык. Сборник 
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8-9 класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

упражнений. 8-9 класс. 
М.: Просвещение, 2017. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

5 6 Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. 

Математика. 5 класс. 

В 2 частях. М.: 

Мнемозина, 2018. 

В.И. Жохов, А.С. Обучение 

математике в 5-6 классах: 

методическое пособие для 

учителя к учебникам Н.Я. 

Виленкина, В.И.Жохова, 

А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда  

М.: Мнемозина, 2020 

 Т.А.Бурмистрова. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова.  – М.: 

Просвещение, 2014. 

В.И. Жохов. 

Математические 

диктанты. 5 класс. М.: 

Мнемозина, 2017. 

 

В.И. Жохов. 

Математический 

тренажёр. 5 класс. 

Пособие для учителей и 

учащихся. М.: 

Мнемозина, 2018. 

6 6 Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. 

Математика. 6 класс. 

В 2 частях. М.: 

Мнемозина, 2019 

В.И. Жохов, А.С. Обучение 

математике в 5-6 классах: 

методическое пособие для 

учителя к учебникам Н.Я. 

Виленкина, В.И.Жохова, 

А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда  

М.: Мнемозина, 2020 

Т.А.Бурмистрова. Сборник 
рабочих программ. 5-6 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций /сост. 
Т.А.Бурмистрова.  – М.: 
Просвещение, 2014. 

В.И. Жохов. 

Математические 

диктанты. 6 класс. М.: 

Мнемозина, 2017. 
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А
л
ге

б
р
а 

7 4 А.Г. Мордкович. 

Алгебра.7 класс. 

Учебник в 2-х 

частях. Под ред. 

М.: Мнемозина, 

2019. 

А.Г. Мордкович. 

 Методическое пособие для 

учителя. 7 класс. М.: 

Мнемозина, 2018. 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ,7-9 

классы. 

М.: Просвещение, 2016. 

Л.А. Александрова. 
Алгебра. 7 класс. 

Контрольные работы. 

М.: Мнемозина, 2019. 

Л.А. Александрова. 

Алгебра. 7 класс. 

Самостоятельные 

работы. М.: 

Мнемозина, 

2019. 

Л.А. Александрова. 

Алгебра.7 класс. 

Тематические 

проверочные работы в 
новой форме. М.: 

Мнемозина, 2014. 

8 3 А.Г. Мордкович. 
Алгебра. 8 класс. 
Учебник в 2-х 
частях. М.: 
Мнемозина, 2017. 

А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 
класс. Методическое пособие 
для учителя. М.: Мнемозина, 
2014. 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ,7-9 

классы. 

М.: Просвещение, 2016. 

Л.А. Александрова. 
Алгебра. 8 класс. 
Самостоятельные 
работы. М.: 
Мнемозина, 2016. 

А.Г. Мордкович, Е.Е. 
Тульчинская. Алгебра. 
7-9 классы. Тесты для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Мнемозина, 2013. 
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Е.Е. Тульчинская. 
Алгебра. 8 класс. 
Блицопрос. Пособие 
для учащихся. М.: 
Мнемозина, 2016. 

Л.А. Александрова. 
Алгебра. 8 класс.  

 

9 3 А.Г. Мордкович, 
П.В. Семёнов. 
Алгебра. 9 класс. 
Часть 1.М.: 
Мнемозина, 2019. 

А.Г. Мордкович, Л. 
А. Александрова, 
Т.Н. Мишустина. 
Алгебра. 9 класс. 
Часть 2.  М.: 
Мнемозина, 2019. 

 

А.Г. Мордкович, П.В. 
Семёнов. Алгебра. 9 класс. 
Методическое пособие для 
учителя. М.: Мнемозина, 
2018. 

Алгебра. Сборник 

рабочих программ,7-9 

классы. 

М.: Просвещение, 2016. 

Л. А. Александрова. 
Алгебра. 9 класс. 
Самостоятельные 
работы.  М.: 
Мнемозина, 2018. 

Л.А. Александрова. 
Алгебра. 9 класс. 
Контрольные работы. 
М.: Мнемозина, 2017. 

Е.Е. Тульчинская. 
Алгебра. 9 класс. 
Блицопрос. М.: 
Мнемозина, 2018. 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

7 2 Л.С. Атанасян. 

Геометрия. 7-9 

классы. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 
Дидактические материалы. 
Геометрия. 7 класс. М: 
Просвещение, 2012. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков. Методические 

рекомендации. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2013. 

В.Ф. Бутузов. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2018. 

М.А. Иченская.  
Геометрия. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. 7-
9 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

Т.М. Мищенко, А.Д. 
Блинков. Геометрия. 7 
класс. Тематические 
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тесты к учебнику Л.С. 

Атанасяна. М.: 

Просвещение, 2017. 

8 2 Л.С. Атанасян. 

Геометрия. 7-9 

классы. М.: 
Просвещение, 2015. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков. Методические 

рекомендации. 7-9 классы. 
М.: Просвещение, 2013. 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 
Геометрия. Дидактические 
материалы. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.Ф. Бутузов. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2018. 

М.А. Иченская. 
Геометрия. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. 7-
9 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

Т.М. Мищенко, А.Д. 
Блинков. Геометрия. 
Тематические тесты к 
учебнику Л.С. 
Атанасяна и др. 8 
класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

9 2 Л.С. Атанасян. 

Геометрия. 7-9 

классы. М.: 
Просвещение, 2015. 

Б.Г. Зив. Геометрия. 
Дидактические материалы. 9 
класс. М.: Просвещение, 
2018. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков. Методические 

рекомендации. 7-9 классы. 
М.: Просвещение, 2013. 

В.Ф. Бутузов. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2018. 

М.А. Иченская.  
Геометрия. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. 7-
9 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

Т.М. Мищенко, А.Д. 
Блинков. Геометрия. 
Тематические тесты к 
учебнику Л.С. 
Атанасяна и др. 9 
класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

И
н

ф
о
р

м
ат

и
к
а 6 1 Л.Л. Босова, А.Ю. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. 5-6 классы: 
методическое пособие. М.: 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
Информатика. 5-6 классы. 7-
9 классы: примерная 
рабочая программа М.: 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, И.М. 
Бондарева. 
Информатика. 5-7 
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Босова. 
Информатика, 6 
класс: учебник. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
2017. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 

2020 

БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 

классы: занимательные 
задачи. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2018. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, Н.А. 
Аквилянов. 
Информатика. 6 класс: 
итоговая контрольная 
работа. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2020 

7 1 Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. 
Информатика, 7 
класс: учебник. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. 
Информатика. 

Методическое пособие, 7- 9 

классы. М.: Просвещение,  
2021 

 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, 
Н.А. Аквилянов. 
Компьютерный практикум. 
7-9 классы.  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
Информатика. 5-6 классы. 7-
9 классы: примерная 
рабочая программа М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, Н.А. 
Аквилянов. 
Информатика. 7-9 
классы: сборник задач 
и упражнений.  М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, А.А.Лобанов, 
Т.Ю.Лобанова. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. 7 
класс.  БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2017. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, Н.А. 
Аквилянов. 
Информатика. 7 класс: 
итоговая контрольная 
работа. М.: БИНОМ. 
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Лаборатория знаний, 
2020 

8 1 Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. 
Информатика. 8 
класс. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 
2018. 

 

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. 
Информатика. 

Методическое пособие, 7- 9 

классы. М.: Просвещение,  
2021 

 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, 
Н.А. Аквилянов. 
Компьютерный практикум. 
7-9 классы.  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
Информатика. 5-6 классы. 7-
9 классы: примерная 
рабочая программа М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, Н.А. 
Аквилянов. 
Информатика. 7-9 
классы: сборник задач 
и упражнений.  М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, Н.А. 
Аквилянов. 
Информатика. 8 класс: 
итоговая контрольная 
работа. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2020 

9 1 Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. 
Информатика. 9 
класс. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 
2019. 

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. 
Информатика. 

Методическое пособие, 7- 9 

классы. М.: Просвещение,  
2021 

 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, 
Н.А. Аквилянов. 
Компьютерный практикум. 
7-9 классы.  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
Информатика. 5-6 классы. 7-
9 классы: примерная 
рабочая программа М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, Н.А. 
Аквилянов. 
Информатика. 7-9 
классы: сборник задач 
и упражнений.  М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, Н.А. 
Аквилянов. 
Информатика. 9 класс: 
итоговая контрольная 
работа. М.: БИНОМ. 
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Лаборатория знаний, 
2020 

В
се

о
б

щ
ая

 и
ст

о
р
и

я
 

5 2 А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер. Всеобщая 
история. История 
Древнего мира. 5 
класса. М.: 
Просвещение, 2014. 

Н.И. Шевченко. 

Методические 

рекомендации, 5 класс. М.: 

Просвещение, 2012. 

А.А. Вигасина, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко. Всеобщая 
история. Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 

2014. 

Е.А. Крючкова. 
Всеобщая история. 
История Древнего 
мира. Проверочные и 
контрольные работы. 5 
класс. М.: 
Просвещение, 2016. 

6 2 Е. В. Агибалова, Г. 
М.  Донской. 
Всеобщая история. 
История Средних 
веков. 6 класс. М.: 
Просвещение, 2015. 

А.В. Игнатов. Всеобщая 
история. Средних 

веков. Методические 

рекомендации, 6 класс. М. 

Просвещение, 2014. 

А.А. Вигасина, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко.  Всеобщая 
история. Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 
2014. 

Е.А. Крючкова. 
Всеобщая история. 
История Средних 
веков. 

Проверочные и 

Контрольные работы. 6 

класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

7 2 А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. 

Всеобщая история. 

История Нового 

А.Я. Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина, Т.В. Коваль. 
Всеобщая история. История 
Нового времени. Поурочные 
разработки. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

А.А. Вигасина, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко.  Всеобщая 
история. Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, 

П.А. Баранов. 
Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Проверочные и 
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времени, 1500-1800. 

7 класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 
2014. 

контрольные 

работы. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2016. 

 

8 2 А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. 
Ванюшкина. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1800-1900. 
8 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

А.Я. Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина, Т.В. Коваль. 
Всеобщая история. История 
Нового времени. Поурочные 
разработки. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

А.А. Вигасина, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко.  Всеобщая 
история. Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 
2014. 

П.А. Баранов. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Проверочные 
и контрольные работы. 
8 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

9 2 А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. 
Ванюшкина. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 9 класс. 
М.: Просвещение, 
2019. 

М.Л. Несмелова. Всеобщая 
история. Новейшая история. 
Поурочные разработки. 9 
класс. М.: Просвещение, 
2017. 

А.А. Вигасина, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко.  Всеобщая 
история. Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 
2014. 

 

И
ст

о
р
и

я
 

Р
о
сс

и
и

 

6 2 Н.М. Арсентьев, 

А.А. 

Данилов, П.С. 

Стефанович. 

История 

О.Н. Журавлева. История 
России. Поурочные 
рекомендации. М.: 

Просвещение, 2015. 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

И. А. Артасов. История 

России. Контрольные 

работы. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 
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России. 6 класс. В 2-

ух частях. М.: 

Просвещение, 2016. 

курса «История России» 6-9 

классы. М.: Просвещение, 

2016. 

7 2 Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, И.В. 

Курукин. История 

России.7 класс. В 

2-х частях. М.: 

Просвещение, 2017. 

О.Н. Журавлёва. История 
России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2016. 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 
Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России» 6-9 

классы. М.: Просвещение, 

2016. 

И.А. Артасов. История 
России. Контрольные 

работы. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

8 2 Н.М. Арсентьев, 
А.А. Данилов, И.В. 
Курукин. История 
России. 8 класс. В 2-
х частях. М.: 
Просвещение, 2018. 

О.Н. Журавлёва. История 
России. Поурочные 
рекомендации. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 
Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История Россииъ» 6-

9 

классы (основная школа). 

М.: Просвещение, 

2016. 

И.А. Артасов. История 
России. Контрольные 

работы. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2016 

 

9 2 Н.М. Арсеньев, А.А. 
Данилов, А.А. 
Левандовский. 
История России. 9 
класс. В 2-ух частях. 
М.: Просвещение, 
2019. 

И.Е. Барыкина. История 
России. Поурочные 
рекомендации. 9 класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 
Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России» 6-9 

И.А. Артасов. История 
России. Контрольные 

работы. 9 класс. М.: 
Просвещение, 2017 
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классы (основная школа). 

М.: Просвещение, 

2016. 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

6 1 Л.Н. Боголюбов, 
Н.Ф. Виноградова, 
Н.И. Городецкая. 
Обществознание. 6 
класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова, Е.Л. 

Рутковская. 

Обществознание. Поурочные 

разработки 6 класс. М.: 

Просвещение, 2019. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 

6-9 классы. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

7 1 Л.Н. Боголюбова, 

Л.Н. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. 

Обществознание. 7 

класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2019. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 
6-9 классы. М.: 
Просвещение, 2019. 

 

8 1 Л.Н. Боголюбов, 
Н.И Городецкая, 
Л.Ф. Иванова. 
Обществознание. 8 
класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И 
Горецкая, Л.Ф. Иванова. 
Обществознание. Поурочные 
разработки. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 
6-9 классы. М.: 
Просвещение, 2019. 

 

9 1 Л.Н. Боголюбов, 
А.И. Матвеев, Е.И. 
Жильцова. 

Л.Н. Боголюбов, Е.И. 
Жильцова, А.Т. Кинкулькин. 
Обществознание. Поурочные 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Т.В. Коваль. 
Обществознание. 
Тестовые задания. 9 



  

481 

Обществознание. 9 
класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

разработки. М.: 
Просвещение, 2019. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 

6-9 классы. М.: 

Просвещение, 2019. 

класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

5 1 А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина. 

География. 5-6 

классы. 

М.: Просвещение, 

2016. 

В.В. Николина. География. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы.  

М.: Просвещение, 2012. 

А.В. Матвеев. География. 

Планируемые результаты: 

Карта прохождения рабочей 

программы. 5-6 классы. 

М.: Просвещение, 2014. 

В.В. Николина. География. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Полярная 
звезда». 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2013. 

 

6 1 А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина. 

География. 5-6 класс 

М.: Просвещение, 

2016. 

В.В. Николина. География. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы.  

М.: Просвещение, 2012. 

А.В. Матвеев. География. 

Планируемые результаты: 

Карта прохождения рабочей 

программы. 5-6 классы. 

В.В. Николина. География. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 
учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2013. 
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М.: Просвещение, 2014. 

7 2 В.В. Николина, А.И. 
Алексеев, Е.К. 
Липкина. География. 
7 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.В. Николина, А.А. 
Королева, Н.В. Кучинова. 
География. Поурочные 
разработки. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2014. 

В.В. Николина. География. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Полярная 
звезда». 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2013. 

 

8 2 В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 
Липкина. 

География. 8 класс. 

М.: Просвещение, 

2018. 

В.В. Николина. География. 

Поурочные разработки. 8 
класс. М.: Просвещение, 
2019. 

Сборник примерных 
рабочих программ. 
География. Предметные 
линии «Полярная звезда». 5-
11 классы. В.П. 
Максаковского. 10-11 
классы. М.: Просвещение, 
2020. 

 

9 2 А.И. Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. 
Липкина. 
География. 9 класс. 
М.: Просвещение, 
2020. 

В.В. Николина. География. 
Поурочные разработки. 9 
класс. М.: Просвещение, 
2018. 

Сборник примерных 
рабочих программ. 
География. Предметные 
линии «Полярная звезда». 5-
11 классы. В.П. 
Максаковского. 10-11 
классы. М.: Просвещение, 
2020. 

 

Б
и

о
л
о
ги

я 

5 1 В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова. Биология. 

5-6 класс. Линия 

жизни. М.: 

Просвещение, 2020. 

В.В. Пасечник. Биология. 
Индивидуально-групповая 
деятельность. Поурочные 
разработки. 5-6 классы. М.: 
Просвещение, 2017. 

З.Г. Гапонюк. Биология. 
Планируемые результаты: 
карта прохождения рабочей 

В.В. Пасечник и др. 
Биология. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Линия 
жизни». 5-9 классы: учеб. 
пособие для 
общеобразовательных 

С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк. Биология. 

Текущий контроль в 

формате ВПР. 5 класс. 

М.: Просвещение, 2020. 
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программы. 5-6 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

организаций. – М.: 
Просвещение, 2018 

6 1 В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин, Г.С. 
Калинова. Биология. 
5-6 класс. Линия 
жизни. М.: 
Просвещение, 2020. 

В.В. Пасечник. Биология. 
Индивидуально-групповая 
деятельность. Поурочные 
разработки. 5-6 классы. М.: 
Просвещение, 2017. 

З.Г. Гапонюк. Биология. 
Планируемые результаты: 
карта прохождения рабочей 
программы. 5-6 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.В. Пасечник и др. 
Биология. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Линия 
жизни». 5-9 классы: учеб. 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций. – М.: 
Просвещение, 2018 

 

7 2 Н.И. Сонин, В.Б. 
Захаров. Биология. 7 
класс.  
Многообразие 
живых организмов. 
Бактерии, грибы, 
растения. М.: Дрофа, 
2018. 

А.В. Марина, В.И. 

Сивоглазов.  Биология.7 
класс.  Многообразие живых 
организмов. Бактерии, 
грибы, растения. 
Методическое пособие. М.: 
Дрофа, 2015. 

В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 
Биология. 5-9 классы: 

рабочая программа к линии 

УМК «Живой организм». 

М.: 

Дрофа, 2017. 

 

8 2 В.Б. Захаров, Н.И. 
Сонин. Биология. 8 
класс. Многообразие 
живых организмов. 
Животные. М.: 
Дрофа, 2018. 

А.В. Марина, В.И. 
Сивоглазов. Биология. 8 
класс. Многообразие живых 
организмов. Животные. 
Методическое пособие. М.: 
Дрофа, 2018.  

В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 
Биология. 5-9 классы: 

рабочая программа к линии 

УМК «Живой организм». 

М.: 

Дрофа, 2017. 

 

 

9 2 М.Р. Сапин, Н.И. 
Сонин. Биология. 9 
класс. Человек.  М.: 
Дрофа, 2019. 

Н.Б. Ренева, В.И. Сивоглазов.  
Биология. 9 класс. Человек. 
Методическое пособие.   М.: 
Дрофа, 2019. 

В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 
Биология. 5-9 классы: 
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рабочая программа к линии 

УМК «Живой организм». 

М.: 

Дрофа, 2017. 

Ф
и

зи
к
а 

7 2 А.В. Перышкин. 

Физика.7 класс. 

М.: Дрофа, 2019 

Н.В. Филонович. 

Физика. Методическое 

пособие. 7 класс. М.: Дрофа, 

2015. 

 

А.Е. Марон, Е.А. Марон. 

Физика. Дидактические 

материалы. 7 класс. М.: 

Дрофа, 2017. 

Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник. Физика. Рабочие 

программы. К линии УМК 

А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник. 7-9 классы. М.: 

Дрофа, 2017. 

А.Е. Марон, Е.А. 
Марон, С.В. 
Позойский. Физика. 
Сборник вопросов и 
задач. 7 класс. М.: 
Дрофа, 2017. 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон.  

Физика. 

Самостоятельные 

и контрольные работы. 

7 класс. М.: Дрофа, 

2017. 

В.В. Шахматова, О.Р. 

Шефер. Физика. 7 

класс. Диагностические 

работы. М.: Дрофа, 

2017. 

8 2 А.В. Пёрышкин. 
Физика. 8 класс. М.: 
Дрофа, 2019 

Н.В. Филонович. Физика. 8 
класс. Методическое 
пособие. М.: Дрофа, 2018. 

А.Е. Марон, Е.А. Марон. 
Физика. Дидактические 
материалы. 8 класс. М.: 
Дрофа, 2018. 

Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник. Физика. Рабочие 

программы. К линии УМК 
А.В. Перышкина, Е.М. 
Гутник. 7-9 классы. М.: 
Дрофа, 2017. 

В.В. Шахматова, О.Р. 
Шефер. Физика. 8 
класс. Диагностические 
работы. М.: Дрофа, 
2017. 

А.Е. Марон, Е.А. 
Марон, С.В. 
Позойский. Физика. 
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Сборник вопросов и 
задач. М.: Дрофа, 2018. 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон.  

Физика. 

Самостоятельные 

и контрольные работы. 
8 класс. М.: Дрофа, 
2018. 

Н.И. Слепнева. Физика. 
Тесты. 9 класс. М.: 
Дрофа, 2018. 

9 2 А.В. Перышкин, 
Е.М Гутник. Физика. 
9 класс. М.: Дрофа, 
2019. 

Е.М. Гутник, О.А. 
Черникова. Физика. 9 класс. 
Методическое пособие. М.: 
Дрофа, 2019. 

 

А.Е. Марон, Е.А. Марон. 
Физика. Дидактические 
материалы. 9 класс. М.: 
Дрофа, 2019. 

Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник. Физика. Рабочие 

программы. К линии УМК 
А.В. Перышкина, Е.М. 
Гутник. 7-9 классы. М.: 
Дрофа, 2017. 

В.В. Шахматова, О.Р. 
Шефер. Физика. 9 
класс. Диагностические 
работы. М.: Дрофа, 
2019. 

А.Е. Марон, Е.А. 
Марон, С.В. 
Позойский. Физика. 
Сборник вопросов и 
задач. 9 класс. М.: 
Дрофа, 2019. 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон.  

Физика. 

Самостоятельные 

и контрольные работы. 
9 класс. М.: Дрофа, 
2019. 
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Н.И. Слепнева. Физика. 
Тесты. 9 класс. М.: 
Дрофа, 2019. 

Х
и

м
и

я
 

8 2 О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов, С.А. 
Сладков. Химия. 8 
класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

О.С. Габриелян, С.А. 
Сладков. Химия. 
Методические 
рекомендации. Примерные 
рабочие программы. 7-9 
классы. М.: Просвещение, 
2018. 

О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов, Г.А. Шипарева. 
Химия. Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников О.С. 
Габриеляна. 8-9 классы. М.: 
Просвещение, 2019. 

Габриелян О.С., 
Ушакова А.А., 
Березкин П.Н. 

Контрольные и 
проверочные работы к 
учебнику  

Габриеляна О.С. 
«Химия. 8 класс». – М. 
Просвещение, 2020. 

9 2 О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов, С.А. 
Сладков. Химия. 9 
класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

О.С. Габриелян, С.А. 
Сладков. Химия. 
Методические 
рекомендации. Примерные 
рабочие программы. 7-9 
классы. М.: Просвещение, 
2018. 

О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов, Г.А. Шипарева. 
Химия. Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников О.С. 
Габриеляна. 8-9 классы. М.: 
Просвещение, 2019. 

Габриелян О.С., 
Ушакова А.А., 
Березкин П.Н. 

Контрольные и 
проверочные работы к 
учебнику  

Габриеляна О.С. 
«Химия. 9 класс». – М. 
Просвещение, 2020. 

И
ск

у
сс

тв
о
 (

М
у
зы

к
а)

 

5 1 Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка.  

5 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы. М.: Просвещение, 

2017. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 5 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, И.Э. Кашекова. 
Музыка. 5-8 классы.  
Искусство. 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской. М.: 
Просвещение, 2017. 
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класс. М.: Просвещение, 
2014. 

6 1 Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. Музыка. 6 
класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 5-6 

класс. М.: Просвещение, 

2017. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, И.Э. Кашекова. 
Музыка. 5-8 классы.  
Искусство. 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской. М.: 
Просвещение, 2017. 

 

7 1 Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка. 7 

класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 7-8 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 7 

класс. М.: Просвещение, 

2017. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Музыка. 7 класс. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала 

(MP3). М.: Просвещение, 

2017. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, И.Э. Кашекова. 
Музыка. 5-8 классы.  
Искусство. 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской. М.: 
Просвещение, 2017. 
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8 1 Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, И.Э. Кашекова. 
Музыка. 5-8 классы. 
Искусство. 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской. М.: 
Просвещение, 2017. 
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5 1 Н.А. Горяева, 

О.В. Островский.  

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс. 

М.: Просвещение, 

2013. 

Н.А. Горяева. Уроки 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки, 5 

класс. М.: Просвещение, 
2015. 

Б.М. Неменский. 
Изобразительное искусство. 
Предметная линия 
учебников под редакцией 
Б.М. Неменского. 5-8 
классы. М.: Просвещение, 
2016. 

 

6 1 Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 6 класс. 

М.: Просвещение, 

2009. 

Л.А. Неменская, И.Б. 
Полякова, Т.А. Мухина. 
Уроки изобразительного 
искусства. Искусство в 
жизни человека. Поурочные 
разработки. 6 класс. М.: 
Просвещение, 2013. 

Б.М. Неменский. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-8 

классы. М.: Просвещение, 

2016. 

 

7 1 А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров. 

Изобразительное 

Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 

Б.М. Неменский. 
Изобразительное искусство. 
Предметная линия 
учебников под редакцией 
Б.М. Неменского. 5-8 
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искусство. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 7 

класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2013. 

классы. М.: Просвещение, 
2016. 

8 1 А.С. Питерских. 
Изобразительное 
искусство. 
Изобразительное 
искусство в театре, 
кино, на 
телевидении. 8 
класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.Б. Голицына, А.С. 
Питерских. Уроки 
изобразительного искусства. 
Изобразительное искусство в 
театре, кино, на телевидении. 
Поурочные разработки. 8 
класс. М.: Просвещение, 
2018. 

Б.М. Неменский. 
Изобразительное искусство. 
Предметная линия 
учебников под редакцией 
Б.М. Неменского. 5-8 
классы. М.: Просвещение, 
2016. 
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я 

5 2 В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. 
Семёнова. 
Технология. 5 класс. 
М.: Просвещение, 
2019. 

В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семёнов. 
Технология. Методическое 
пособие. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 
Технология. Рабочие 
программы. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2019. 

В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. 
Семёнова. Технология. 
Проекты и кейсы. 5 
класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

6 2 В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. 
Семёнова. 
Технология. 6 класс. 
М.: Просвещение, 
2020. 

В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семёнов. 
Технология. Методическое 
пособие. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 
Технология. Рабочие 
программы. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2019. 

 

7 1 В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. 
Семёнова. 
Технология. 7 класс. 
М.: Просвещение, 
2021. 

В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семёнов. 
Технология. Методическое 
пособие. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.М. Казакевич, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 
Технология. Рабочие 
программы. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2019. 
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8 1 В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров. 

Технология. 8 класс. 

М.: Вентана-Граф, 

2018. 

А.Т. Тищенко. Технология. 

Технологические карты к 

урокам технологии. 8 класс. 

Методическое пособие. М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

А.Т. Тищенко. Технология. 

Программа. 5-8 классы. М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
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8 1 В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров. 

Технология. 8 класс. 

М.: Вентана-Граф, 

2018. 

А.Т. Тищенко. Технология. 
Технологические карты к 
урокам технологии. 8 класс. 
Методическое пособие. М.: 
Вентана-Граф, 2018. 

А.Т. Тищенко. Технология. 

Программа. 5-8 классы. М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
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к
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5 2 Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылова. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы. М.: Вентана-

Граф, 2020. 

О.А. Немова. Физическая 
культура. 5-7 классы. М.: 
Вентана-Граф, 2020. 

Т.В. Петрова, Ю.А. 
Копылов, Н.В. Полянская. 
Физическая культура. 
Рабочие программы. 5-9 
классы. М.: Вентана-Граф, 
2017. 

 

6 2 Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылова. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы. М.: Вентана-

Граф, 2020. 

О.А. Немова. Физическая 

культура. 5-7 классы. М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 5-9 

классы. М.: Вентана-Граф, 

2017. 

 

7 3 М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова. 

М.Я. Виленский, В.Т. 

Чичикин, Т.Ю. Торочкова. 

Физическая культура. 

В.И. Лях.  Физическая 

культура. Рабочие 

программы.  

В.И. Лях.  Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2014. 
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Физическая 

культура 

Учебник, 5-7 
классы. М.: 
Просвещение, 2017. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы. М.: 

Просвещение, 2017. 

Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

8 3 В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 8-9 

классы. М.: 

Просвещение, 2018. 

В.И. Лях. Физическая 
культура. Методические 
рекомендации. 8-9 классы. 
М.: Просвещение, 2017. 

В.И. Лях.  Физическая 

культура. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 
учебников М.Я. Виленского, 
В.И. Ляха. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2014. 

В.И. Лях.  Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2014. 

9 3 В.И. Лях. 
Физическая 
культура. 8-9 
классы. М.: 
Просвещение, 2018. 

В.И. Лях. Физическая 
культура. Методические 
рекомендации. 8-9 классы. 
М.: Просвещение, 2017. 

В.И. Лях.  Физическая 

культура. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 
учебников М.Я. Виленского, 
В.И. Ляха. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2014. 

В.И. Лях.  Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы.  

М.: Просвещение, 2014. 

 

7 1  Н.Ф. Виноградова, Д.В. 
Смирнов. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Методическое пособие. 7-9 
классы. М.: Вентана-Граф, 
2019. 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 
Смирнов, А.Б. Таранин. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочая 
программа. 5-9 классы. М.: 
Вентана-Граф, 2017. 
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8 1 А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
8 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные разработки. 7-9 
классы. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.И. Хромов. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Проектирование 
образовательного процесса. 
М.: Просвещение, 2016. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 
5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2016. 
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9 1 А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
9 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные разработки. 7-9 
классы. М.: Просвещение, 
2017. 

Н.И. Хромов. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Проектирование 
образовательного процесса. 
М.: Просвещение, 2016. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 

5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2016. 
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